


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 

16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и 

от 5.08.2016 г. № 422н).  

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») (Утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)  

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28. 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

8. Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в ред.Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 , от 31.12.2015 г. №1577). 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, протокол от 28.10.2015 г. №3/15) 
10. Основная образовательная программа Основного общего образования МБОУ Игринская СОШ 

№5 (срок реализации-5 лет) с изм., утв. Приказом МБОУ Игринская СОШ №5 от 30.08.2021 г. №_126. 
11. Учебный план МБОУ «Игринская СОШ №5» на 2021-2022 учебный год, утв. Приказом МБОУ 

Игринская СОШ №5 от 30.08.2021 г. №_126. 

12. Устав МБОУ Игринская СОШ №5 (пятая редакция), утв. Постановлением 

Администрации Игринского района от 04.12.2019 года №2195. 

13. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

 в соответствии с  Федеральными государственными образовательными стандартами, утв. 

Приказом по МБОУ Игринская СОШ №5 от 20.05.2020 г. №_112 с изм., утв Приказом по МБОУ 

Игринская СОШ №5 от 30.08.2021 г. №_126. 

14. Авторской примерной государственной программы по биологии для 

общеобразовательных школ. авт. И.Н. Пономарёва, B.C. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология. 5-9 классы. — М.: Вентана - Граф, 2019г. 

        

Рабочая программа по биологии для 5―9 классов включает использование оборудования центра 

«Точка роста», обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и 

содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах, выстроенном на базе любого из 

доступных учебно-методических комплексов (УМК). Использование оборудования центра «Точка 

http://base.garant.ru/75093644/


роста» при реализации данной ОП позволяет создать условия:  

• для расширения содержания школьного биологического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество 

лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. Так биология растений: 

Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое давление. 

Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания семян. 

Теплолюбивые и холодостойкие растения. Зоология: Изучение одноклеточных животных. Изучение 

внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние 

раздражения. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия 

членистоногих по коллекциям. Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения 

птиц. Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. Теплокровные 

и холоднокровные животные. 

 Человек и его здоровье: Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. 

Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. Механизм 

лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная ёмкость легких. Выделительная, 

дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на субстрат на примере 

каталазы. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Общая биология: Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние 

рН среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. Изучение 

клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. Выявление 

изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

 

Цели изучения предмета 

   Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой природы направлен на 

достижение следующих целей: 

-освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 

-овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, формулировать выводы; 

-развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

-формирование навыков природосообразного поведения в окружающей среде; 
-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в окружающей среде; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Биология » продолжает естественнонаучную составляющую предмета «Окружа-

ющий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических курсов физики, 

химии, биологии и физической географии в основной школе. 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, лич-

ностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Со-

держание курса Биологии в 5 классе направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать опреде-

ления понятий, структурировать материал, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

      Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по биологии в 5―9 



классах с использованием оборудования центра «Точка роста»  

Планируемые результаты обучения по курсу «Биология. 5―9 класс». 

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 организмов; 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 учетом 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; 

Формы контроля результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой 



проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. Для осуществления промежуточной аттестации используются 

контрольно-оценочные материалы, отбор  содержания которых  ориентирован на проверку усвоения 

системы знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих образовательной 

программы  по биологии для общеобразовательных организаций. Задания промежуточной аттестации 

включают материал основных разделов курса биологии,  учитываются возможности усвоения 

материала, с точки зрения его дифференциации для различных категорий обучающихся, разного 

уровня изучения предмета, возрастных особенностей младших школьников, а также мотивационного 

и психоэмоционального компонентов уроков, это позволяет отрабатывать навыки, закреплять 

полученные знания и контролировать результаты обучения, как в ходе каждого урока, так и в рамках 

итогового урока по материалу раздела. Специфической формой контроля является работа с 

приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием и проводить 

экспериментальные исследования, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. Тесты и задания разработаны в соответствии с форматом ЕГЭ и ГИА, что 

позволяет даже в рамках усвоения практической части программы отрабатывать общеучебные и 

предметные знания и умения. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

осуществляется в соответствии с принятой в образовательной организации системой оценивания.   

Задание может считаться выполненным, если записанный/выбранный ответ совпадает с верным 

ответом. Задания могут оцениваться как 1 баллом, так и большим количеством в зависимости от 

уровня сложности задания, от количества введенных/выбранных ответов, от типа задания. Нормы 

оценок за все виды проверочных работ «5» ‒ уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: • отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; • не более одного недочёта в содержание «4» — уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: • наличие 2―3 ошибок или 4―6 недочётов по текущему учебному материалу; • 

не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; • использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи. «3» — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе: • не более 4―6 ошибок или 10 недочётов по 

текущему учебному материалу; • не более 3―5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу. «2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: • наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; • более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

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

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; са-

мостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обос-

нованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

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

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

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

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

учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 



материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

• В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• Ответ самостоятельный; 

• Наличие неточностей в изложении материала; 

• Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

• Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

• Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

• Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

• Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 

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

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

• Не делает выводов и обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

• Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

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

самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 



• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

• не приступал к выполнению работы; 

• или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

• Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

• Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

• «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время 

выполнения работы: 30-40 мин. 

• «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя оценка «2» не ставится. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

оценка Минимум максимум 

5 90% 100% 

4 71 % 89% 

3 50% 70% 

2 0% 49% 



4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке"3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в      оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудо-

ванием, которые не может исправить даже по требованию учителя.     

Оценка выполнения творческой и проектной деятельности 

Проектная и творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетент-

ности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последова-

тельно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

-четкость поставленной цели и задач; 

-тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

-обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

-полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

-обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

-уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), 

их обработка (при необходимости); 

-анализ полученных данных; 

-наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

-качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литерату-

ры, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

- обоснованность структуры доклада; 

- вычленение главного; 

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

- использование наглядно-иллюстративного материала; 

- компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентиро-

ваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной 

комиссией); 

- уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах 

на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все 

возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самосто-

ятельности выполнения работы по выбранной теме. 



Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 

грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначитель-

ные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные 

ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 

3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа досто-

верна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформле-

ние работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и ил-

люстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” не ставится. 

При оценке проектной и творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 

работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу. 
 

 

Биология 5 класс 

Изучение биологии в 5 классе направлено на формирование у учащихся представлений об от-

личительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирова-

ния у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познава-

тельных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся 

с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся са-

мостоятельной деятельности по их разрешению. 

Учитывая национально - региональный компонент в программу включен материал по Удмуртии 

- при изучении строении и жизнедеятельности растений и животных, примеры приводятся на 

растениях Удмуртии. 

Тематика проектов: 

-По страницам Красной книги. Животные или Растения. 

-Полезные свойства растений интерьера. 

- Птицы, сошедшие со страниц сказок. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом МБОУ «СОШ №5» курс биологии на ступени 

основного общего образования продолжает естественнонаучную составляющую предмета «Окружа-

ющий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических курсов физики, 

химии, биологии и физической географии в основной школе. 

В соответствии с базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 34 учебных часов для обязательного изучения биологии в 5 классе основной 

школы из расчета 1 учебный час в неделю. 

Результаты освоения курса. 

Личностные результаты: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен- 

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, со-

циальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-

собность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностными результаты: изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие 

умения: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 



и обьяснимости на основе достижений науки; 

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

• осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках само-

стоятельной деятельности вне школы; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

• формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметные результаты: включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории изучения курса 

«Биология», формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

• выстраивать логические рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 



- выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей; 

- выбор условий для проведения и наблюдения или опыта 

-использование увеличительных приборов для описание природных объектов и сравнение их  

по выделенным признакам; 

-поиск необходимой информации в справочных изданиях, в том числе и на электронных носи-

телях; 

-работа с учебным текстом - выделение главного, составление плана, иллюстрирование текста, 

ассоциативное запоминание, построение элементарных логических схем; 

-корпоративная деятельность на уроке; 

- развитие естественнонаучной лексики при ведении диалога, презентации результатов иссле-

дований. 

В результате изучения вводного курса биологии ученик должен 

• знать о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификаци-

ях; отдельных методах изучения природы; 

• знать основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологиче-

ские проблемы своей местности и пути их решения. 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая 

редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием атласа- 

определителя; 

• приводить примеры приспособлений растений к различным способам размножения; 

приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздей-

ствием человека; 

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия 

проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел живой природы; 

• использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на во-

просы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, гри-

бов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и дру-

гими культурными растениями, домашними животными. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

• практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; 

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для младшего 

подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

В преподавании вводного курса биология используются следующие формы работы с уча-

щимися: 

• работа в малых группах (2-5 человек); 

• проектная работа; 

• подготовка сообщений/ рефератов; 

• исследовательская деятельность; 

• информационно-поисковая деятельность; 

• выполнение практических и лабораторных работ. 



Результаты обучения 

• Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды. 

• Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с до-

полнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно- 

популярной литературой, ресурсами Internet и др. 

• Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономер-

ностей; 

• Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна вели-

чина, а все остальные остаются постоянными; 

• Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполнение 

правил безопасности при проведении практических работ. 

• Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных но-

сителях, в сети Internet); 

• Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач; 

работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, 

описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц); 

• Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного 

выступления); 

• Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

• Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 

личных учебных достижений по предложенному образцу. 

Формы контроля знаний 

Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания, проекты. 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 



 

Тематический план. 

5 класс 

 

 Название темы Кол-во 

часов 

Практич   

лабораторн  

работы 

Экскурсии Контрол 

работы 

 

 

 

 
 

 

Тема 1. Биология—наука 

 о живом мире 

9 2 «Осенние 

явления 

вприроде» 

1  

 

 

Тема 2. Многообразие 

 живых организмов 

11 2  1  

 

 

Тема 3. Жизнь организмов 

 на планете Земля 

8   1  

 Тема 4. Человек на планете Земля 6  «Весеннние 

явления в 

природе» 

1  

 

........    .........   

Итого 

 

34 4 2 4  

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Биология - наука о животном мире. (9 ч) 

Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Признаки живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение, приспособленность к среде обитания; их 

проявление. Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники биоло-

гической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Техника безопасности в 

кабинете биологии. 

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Правила 

работы с микроскопом. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Пластиды. Хлоропласты. Методы 

изучения клетки Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. Вода и мине-

ральные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Обнаружение органических веществ в клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Демонстрации 

1. Приборы и оборудование. 

2. Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений 

3. Схемы и видеоматериалы о делении клетки 

4. Микропрепараты различных растительных тканей 

Лабораторные работы 

1. Изучение строения увеличительных приборов. 

2. Знакомство с клетками растений. 

Экскурсия 

Осенние явления в жизни растений и животных. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 часов) 

Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Бактерии, их разнообразие, строение 

и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и жизни человека. Царство растения. Ботаника - наука о 

растениях. Царство животные. Общая характеристика животного царства. Отличительные признаки 

животных от растений. Многообразие животных, их связь со средой обитания. Роль животных в 

биосфере. Охрана животных. Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи. 

Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. Лишайники. Многообразие и 

распространение лишайников. Строение, питание и размножение лишайников. Значение лишайников в 

природе и жизни человека. Вирусы. Вирусы - паразиты живых клеток. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Демонстрации 

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. Микропрепараты. 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные работы 

1. Знакомство с внешним строением растения. 

2. Наблюдение за передвижением животных. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 

Среды обитания живых организмов. Основные свойства различных сред. Водная среда. 

Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как среда обитания. Условия (фак-

торы) среды обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических 

факторов на живые организмы. 

Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление организмов к условиям су-

ществования. 



Тема 4. Человек на планете Земля (6 часа). 

Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - неандерталец. Наш непосредственный предок - кроманьонец. 

Особенности современного человека. 

История влияния человека на природу. Осознание человеком своего влияния на природу. Знакомство с экологическими проблемами 

своей местности и доступными путями их решения (на примере утилизации бытового мусора, экономного использования воды, энергии и 

др.) 

Охрана природы. Живой мир планеты. Разнообразие живых организмов, природные и антропогенные причины его сокращения. 

Важность охраны живого мира планеты. Угроза для жизни. Проявление заботы о живом мире. Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед природой. Значение Красной книги. 

Демонстрации 

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. 

Экскурсия 

Весенние явления в жизни растений и животные 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс ФГООС 

№  Дата  Тема урока. 

Тип урока  

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Планируемые результаты  

план факт Освоение предметных знаний  УУД 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 ч)  

1. 

 

 

 

 

08.09 

 

 

 

 

 

Наука о живой 

природе. ППБ, 

ИОТ 1-38-19 

 

Изучение новой 
темы 

Рассматривать и пояснять 

иллюстрации учебника. Приводить 

примеры знакомых культурных 

растений и домашних животных. 

Давать определение науки биологии. 

Называть задачи, стоящие перед 

учёными-биологами. Обсуждать 

проблему: может ли человек 

прожить без других живых 

организмов? 

Знакомство с учебником, целями и 

задачами курса. Человек и природа. 

Живые организмы — важная часть 

природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные  

растения и домашние животные. Наука о 

живой природе — биология 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 



2  

 

15.09 

 

 

 

 

 

Свойства 

 живого.  

Региональный 

компонент 

Комбинированны

й  

Называть свойства живых организмов.  

Сравнивать проявление свойств живого 

и неживого. Обсуждать стадии разви-

тия растительных и животных орга-

низмов по рисунку учебника.  Рассмат-

ривать изображение живого организма 

и выявлять его органы, их функции. 

Обсуждать роль органов животного в 

его жизнедеятельности. Формулиро-

вать вывод о значении взаимодействия 

органов живого организма.  

Отличие живых тел от тел неживой 

природы. Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, раз-

витие, размножение, раздражимость. 

Организм — единица живой  

природы. Органы организма, их функции. 

Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого.  

выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно 

средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, се-

риацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе  

дихотомического деления 

(на основе отрицания).  

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта.  

3 22.09 

 

 

 

Методы  

изучения природы  

Региональный 

компонент 

Совершенствован

ие и применение 

теоритических 

знаний 

Наблюдать и фиксировать природные 

явления, делать выводы. Экскурсия 

«Осенние явления в природе» 

Различать и описывать методы 

изучения живой природы. Обсуждать 

способы оформления результатов  

исследования.  

Использование биологических методов 

для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, экс-

перимент. Использование сравнения и 

моделирования в лабораторных условиях.  

 

4  

 

29.09  Увеличительные 

приборы.  

 

Совершенствован

ие и применение 

теоритических 

знаний 

Лабораторная работа № 1 ИОТ №1-

41-19 «Изучение устройства 

увеличительных приборов». Объяснять 

назначение увеличительных приборов. 

Описывать и сравнивать увеличение 

лупы и микроскопа. Изучать и 

запоминать правила работы с 

микроскопом. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Различать ручную и штативную лупы, 

знать получаемое с их помощью 

увеличение. Находить части 

микроскопа и называть их. 

Рассматривать готовый микропрепарат 

под микроскопом, делать выводы. 

Рассматривать и обсуждать рисунки 

учебника, иллюстрирующие методы 

исследования природы. 

Необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении 

объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, 

штативная, микроскоп. Первое 

применение микроскопа Р. Гуком. 

Усовершенствование микроскопа А. Ван 

Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, 

объектив, тубус, предметный столик,  

зеркальце. Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом  

 



5 06.10  Строение клетки.  

 

Изучение новой 

темы 

Лабораторная работа № 2 ИОТ №1-
41-19 «Знакомство с клетками 

растений». Называть части клетки по 

рисункам учебника. Характеризовать 

назначение частей клетки. Называть 

ткани животных и растений по 

рисункам учебника, характеризовать 

их строение, объяснять их функции.  

Зарисовывать клетки в тетради. Со-

блюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудо-

ванием. Сравнивать животную и расти-

тельную клетки, находить их различие. 

Изучать строение клетки на готовых 

микропрепаратах под малым и боль-

шим увеличением микроскопа. Разли-

чать отдельные клетки, входящие в со-

став ткани. Обобщать результаты 

наблюдений, делать выводы  

Ткани. Клеточное строение живых ор-

ганизмов. Клетка. Части клетки: ядро, 

цитоплазма, вакуоли, клеточная мем-

брана. Клеточная стенка у растительных 

клеток. Назначение частей клетки. 

Понятие о ткани.  

Ткани животных и растений. Их функции.  

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распре-делять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.).  

 

6 13.10  Химический со-

став клетки.  

 

Изучение новой 

темы 

Различать неорганические и органи-

ческие вещества клетки, минеральные 

соли, объяснять их значение для орга-

низма. Наблюдать демонстрацию 

опытов и понимать объяснение 

учителя. Изучать рисунки учебника и 

анализировать представленную на них 

информацию о результатах опытов.  

Химические вещества клетки: неор-

ганические и органические. Неоргани-

ческие вещества, их роль в клетке. Ми-

неральные соли, их значение для орга-

низма. Органические вещества клетки: 

белки, углеводы, жиры, их значение для 

жизни организма и клетки.  

 

7. 20.10  

 

 Процессы жиз-

недеятельности 

клетки.  

 

Изучение новой 

темы 

Оценивать значение питания, дыхания, 

размножения. Объяснять сущность 

понятия «обмен веществ», 

характеризовать его биологическое 

значение. Понимать сущность процесса 

деления клетки, знать его главные 

события.  

Основные процессы, происходящие в 

живой клетке: дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. 

Деление клетки — процесс размножения 

(увеличения числа клеток). Новые клетки 

— только от клетки. Деление клеток, 

обеспечивающее передачу 

наследственного материала дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа частей 

клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность.-  



8. 27.10  Великие  

естествоиспытате

ли.  

 

Совершенствован

ие и применение 

теоритических 

знаний 

Самостоятельная работа учеников с 

текстом учебника и электронными но-

сителями информации в парах и малых 

группах.  

 

Анализировать информацию учителя о 

выдающихся учёных-

естествоиспытателях.  

Называть области науки, в которых 

работали конкретные учёные, знать 

сущность их открытий.  

Знать имена отечественных учёных, 

внесших важный вклад в развитие био-

логии.  

9 10.11  Обобщение и 

систематизация 

знаний по  

материалам темы 

1  

 

Контрольно -

учетный 

Работа учащихся с использованием 

итоговых заданий учебника. Работа в 

парах или малых группах.  

 

Обсуждать проблемные вопросы темы 1, 

работая в парах и малых группах. 

Рисовать (моделировать) схему строения 

клетки. Отвечать на итоговые вопросы. 

Оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. Знакомиться с именами 

и портретами учёных, самостоятельно 

работая с текстом учебника 

Формулировать вывод о вкладе учёных в 

развитие наук о живой и неживой природе 

и его значении для человечества.  

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч)  

10/1  

 

17.11  Царства живой 

природы.  

Региональный 

компонент 

Изучение новой 

темы 

Объяснять сущность термина «класси-

фикация». Давать определение науке 

систематике. Знать основные таксоны  

классификации — «царство» и «вид».  

Характеризовать вид как наименьшую 

единицу классификации. Называть 

отличительные особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Рассматривать схему царств живой 

природы, устанавливать связь между 

царствами.  

Актуализация понятий «классификация», 

«систематика», «царство», «вид». Царства 

клеточных организмов: бактерий, грибов, 

растений и животных. Ви-русы — 

неклеточная форма жизни: их строение, 

значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний.  

 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно 

средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта).  

Работая по плану, сверять 

11/2 24.11  Бактерии: 

строение и 

жизнедеятельност

ь.  

 

Изучение новой 

темы 

Называть главные особенности 

строения бактерий. Характеризовать 

разнообразие форм тела бактерий по 

рисунку учебника. Объяснять 

сущность терминов: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  Характеризовать 

Актуализация знаний о царстве бактерий. 

Бактерии — примитивные одно-

клеточные организмы, различные по 

форме, выносливые, обитают 

повсеместно, размножаются делением 

клетки надвое. Строение бактерии: 

цитоплазма, клеточная мембрана и 



процессы жизнедея-тельности 

бактерий как прокариот. Различать 

свойства прокариот и эука-риот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-

автотрофов и бактерий-гетеротрофов в 

природе.  

клеточная стенка, отсутствуют 

оформленное ядро и вакуоли. Бактерии 

как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах.  

 

свои действия с целью и, при 

необ-ходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе  

дихотомического деления 

(на основе отрицания).  

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта.  

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных  

 

12/3 01.12  Значение 

бактерий в 

природе и для 

человека.  

Региональный 

компонент 

Совершенствован

ие и применение 

теоритических 

знаний 

 

 

Характеризовать важную роль 

бактерий в природе. Аргументировать 

наличие фотосинтеза у цианобактерий, 

называть его продукты. Приводить 

примеры полезной деятельности 

бактерий. Характеризовать процесс 

брожения и его использование в 

народном хозяйстве. Обсуждать 

значение бактерий для человека. 

Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы.   

Роль бактерий в природе: разложение 

мёртвого органического вещества, 

повышение плодородия почвы. Симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями 

недоступного для них азота воздуха. 

Фотосинтезирующие бактерии. Циа-

нобактерии — поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие 

разными типами обмена веществ. Процесс 

жизнедеятельности бактерий — 

брожение. Полезные бактерии: их 

использование при создании пищевых 

продуктов, изготовлении лекарств. Болез-

нетворные бактерии, вызывающие 

отравления и инфекционные заболевания 

человека и животных. Разработка средств 

борьбы с болезнетворными бактериями.  

 

 

13/4 08.12  Растения  

Региональный 

компонент 

Изучение новой 

темы 

Характеризовать главные признаки 

растений. Характеризовать мхи, 

папоротники, хвощи, плауны как 

споровые растения, знать термин 

«спора». Характеризовать значение 

растений разных систематических 

групп в жизни человека. Различать 

части цветкового растения на рисунке 

учебника, выдвигать предположения 

об их функциях. Сравнивать цветковые 

и голосеменные растения, 

характеризовать их сходство и 

различия. Определять по рисунку 

учебника различие между растениями 

Флора — исторически сложившаяся 

совокупность всех растений на Земле. 

Отличительное свойство практически всех 

растений — автотрофность благодаря 

наличию в клетках хлорофилла. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений 

и бактерий: растения — эукариоты, 

бактерии — прокариоты. Деление царства 

растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), 

голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники.  

 



разных систематических групп.  

14/5 15.12  Растения  

Региональный 

компонент 

Совершенствован

ие и применение 

теоритических 

знаний 

Рассматривать побег цветкового расте-

ния, различать и называть его части. 

Определять расположение почек на 

побеге цветкового растения. Зарисовы-

вать в тетради схему побега. Находить 

различные побеги у сосны. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии и 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Лабораторная работа 

№ 3 ИОТ №1-41-19 «Знакомство с 

внешним строением побегов 

растения». Характеризовать 

особенности строения хвоинки, опре-

делять количество хвоинок на побеге.  

Устанавливать местоположение шиш-

ки. Сравнивать значение укороченных 

и удлинённых побегов у хвойных рас-

тений (на примере сосны).  

Формулировать общий вывод о много-

образии побегов у растений.  

Строение растений. Корень и побег. 

Слоевище водорослей. Покрытосеменные 

и голосеменные растения. Их основное 

различие. Размножение цветковых и 

голосеменных растений семенами, 

остальных групп растений — спорами. 

Роль цветковых растений в жизни 

человека.  

 

 

15/6 22.12  Животные.  

Региональный 

компонент 

Изучение новой 

темы 

Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их 

различие, называть части их тела. 

Называть основные части клетки. 

Называть многоклеточных животных, 

изображённых на рисунке учебника. 

Приводить примеры позвоночных 

животных. Объяснять роль животных в 

жизни человека и в природе. Называть 

факторы неживой природы, 

оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных. 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных. 

Сравнивать строение тела амёбы с 

клеткой эукариот, делать выводы. 

Различать беспозвоночных и 

Фауна — совокупность всех видов 

животных. Особенности животных — ге-

теротрофность, способность к пере-

движению, наличие органов чувств. Среда 

обитания: вода, почва, суша и другие 

организмы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль жи-

вотных в природе и жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды.  

 



позвоночных животных  

16/7 12.01  Грибы.  

 

Изучение новой 

темы 

Описывать внешнее строение тела гри-

ба, называть его части. Определять ме-

сто представителей царства Грибы сре-

ди эукариот. Называть знакомые виды 

грибов. Характеризовать питание 

грибов. Давать определения терминам: 

«сапро-троф», «паразит», «хищник», 

«сим-бионт», грибокорень, пояснять их 

при-мерами Устанавливать сходство 

гриба с растениями и животными. 

Общая характеристика грибов. Много-

клеточные и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов признаков растений и 

животных. Строение тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Пита-

ние грибов: сапротрофы, паразиты, 

симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения — 

грибокорень (микориза).  

 

 

17/8 19.01  Многообразие и 

значение грибов . 

Региональный 

компонент 

Лекция  

Характеризовать строение шляпочных 

грибов. Подразделять шляпочные 

грибы на пластинчатые и трубчатые.  

Знать значение терминов 

«антибиотик», «пенициллин».  

Объяснять значение грибов для чело-

века и для природы. Работать в паре — 

описывать строение плесневых грибов 

по рисунку учебника. Различать 

съедобные и ядовитые грибы. 

Обсуждать правила сбора и 

использования грибов.  

 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое 

тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы. 

Их использование в здравоохранении. 

Антибиотик пенициллин. Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их использование в 

хлебопечении и пивоварении. Съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы — наносят 

большой урон урожаю культурных 

растений. Роль грибов в природе: участие 

в круговороте веществ, образование 

симбиозов, употреблении в пищу 

животными и человеком.  

18/9 26.01  Лишайники 

Региональный 

компонент 

Изучение новой 

темы 

Выделять и характеризовать главную 

особенность строения лишайников - 

симбиоз двух организмов — гриба и 

водоросли.  

Характеризовать значение лишайни-

ков в природе и жизни человека  

Общая характеристика лишайников: 

симбиоз гриба и водоросли, многооб-

разие, значение, местообитание. Внеш-нее 

и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в 

природе и жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха.  

 

19/1

0 

02.02  Значение живых 

организмов в 

природе и жизни 

человека.  

Рассматривать на рисунках учебника 

изображения животных и растений, 

определять их значение для человека и 

природы. Доказывать на примерах 

Животные и растения, вредные для че-

ловека: грызуны, насекомые, сорные 

растения. Живые организмы, полезные 

для человека: лекарственные растения и 

 



Региональный 

компонент 

Совершенствован

ие и применение 

теоритических 

знаний 

ценность биологического разнообразия 

для сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны 

редких видов и природы в целом. 

Различать типы лишайников на 

рисунке учебника. Анализировать 

изображение внутреннего строения 

лишайника. Выявлять преимущества 

симбиотического организма для 

выживания в неблагоприятных 

условиях среды.  

некоторые плесневые грибы; расте-ния, 

животные, и грибы, используемые в 

пищу; животные, уничтожающие 

вредителей лесного и сельского хозяй-

ства. Взаимосвязь полезных и вредных 

видов в природе. Значение биологиче-

ского разнообразия в природе  

и жизни человека.  

20/1

1 

  Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 2.  

 

Контрольно-

учетный 

Выполнять итоговые задания по мате-

риалам темы. Оценивать свои дости-

жения по усвоению учебного материа-

ла. Обсуждать проблемные вопросы 

темы 2, работая в парах и малых груп-

пах.  

 

Опрос учащихся с использованием  

итоговых заданий учебника. Использо-

вание работы обучаемых в парах и в 

малых группах. Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности.  

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)  

21/1   Многообразие 

условий обита-

ния на планете.  

Региональный 

компонент 

Совершенствов

ание и 

применение 

теоритических 

знаний 

Характеризовать особенности условий 

сред жизни на Земле.  

Называть и характеризовать организмы-

паразиты, изображённые на рисунке 

учебника. Приводить примеры 

обитателей организменной среды — 

паразитов и симбионтов, объяснять их 

воз-действие на организм хозяина. Выяв-

лять и различать действие факторов 

среды на организмы. Рассказывать о 

собственном наблюдении действия 

факторов природы. 

Среда жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов —

обитателей этих сред жизни.  

 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему 

проекта.  

Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необ-

ходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

 

22/2   Экологические 

факторы 

среды.  

Региональный 

компонент 

Изучение 

новой темы 

Давать определения понятий: «эколо-

гический фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой природы», 

«антропогенный фактор».  

Характеризовать роль человека в при-

роде как антропогенного фактора Вы-

являть взаимосвязи между влиянием 

Условия, влияющие на жизнь 

организмов в природе — 

экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы 

живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов.  

 



факторов среды и особенностями стро-

ения и жизнедеятельности организмов.  

23/3   Приспособлени

я организмов к 

жизни в приро-

де.   

Региональный 

компонент 

Совершенствов

ание и 

применение 

теоритических 

знаний 

Называть примеры сезонных изменений 

у организмов. Работать в паре — 

характеризовать по рисункам учебника 

приспособленность животных и растений 

к среде обитания. Анализировать 

рисунок учебника, называть элементы 

круговорота веществ.  

Различать и характеризовать разные 

природные сообщества  

Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к 

условиям своего обитания. Примеры 

приспособленности растений и 

животных к суровым условиям зимы. 

Биологическая роль защитной 

окраски у животных, яркой окраски и 

аромата цветков, наличия соцветий у 

растений. 

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений.  

Осуществлять сравнение, се-

риацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе  

дихотомического деления (на 

основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей.  

Создавать схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.).  

24/4   Природные со-

общества.  

 

Региональный 

компонент 

Изучение 

новой темы 

Объяснять сущность понятия «пищевая 

цепь». Объяснять роль различных ор-

ганизмов в круговороте веществ.  

Объяснять сущность понятий: «произ-

водители», «потребители», 

«разлагатели», «природное сообщество».  

Объяснять роль живых организмов и 

круговорота веществ в природном со-

обществе. Характеризовать значение 

природного сообщества для жизни его 

обитателей.  

Потоки веществ между живой и 

неживой природой. Взаимодействие 

живых организмов между собой. 

Поток веществ через живые 

организмы — пищевая цепь. 

Растения — производители 

органических веществ; животные — 

потребители органических веществ; 

грибы, бактерии — разлагатели. 

Понятие о круговороте веществ в 

природе. Природное сообщество — 

совокупность организмов, связанных 

пищевыми цепями, и условий среды. 

Примеры природных сообществ.  

 

25/5   Природные 

зоны России.  

 

Изучение 

новой темы 

Объяснять сущность понятия «природ-

ная зона». Называть животных, 

обитающих в тайге, тундре, 

широколиственных лесах, степи.  

Приводить примеры редких растений и 

животных, охраняемых государством, 

объяснять роль Красной книги в охране 

природы Распознавать и характеризо-

вать природные зоны России по карте, 

приведённой в учебнике. Различать и 

объяснять особенности животных раз-

Понятие природной зоны. Различные 

типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, 

широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие 

виды природных зон, требующие 

охраны.  

 

Вычитывать все уровни текстовой 

информации.  

Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распреде-



ных природных зон.  лять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

26/6   Жизнь  

организмов на 

разных 

материках  

 

Комбинирован

ный 

Объяснять сущность понятия «местный 

вид».  

Характеризовать особенности местных 

видов организмов, их приспособленность 

к среде обитания. Называть примеры 

флоры и фауны материков по рисункам 

учебника. Оценивать роль человека в 

сохранении местных видов на Земле. 

Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры материков 

Земли по карте, приведённой в учебнике.  

Описывать свои впечатления от встречи 

с представителя ми флоры и фауны 

разных материков в зоопарках, ботани-

ческих садах, музеях  

Понятие о материке как части суши, 

окружённой морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей 

планеты. Открытие человеком новых 

видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира 

материков: Африки, Австралии,  

Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды.  

27/7   Жизнь организ-

мов в морях и 

океанах.  

 

 

Комбинирован

ный  

Работать в паре — описывать разнооб-

разие Живого мира в морях и океанах по 

рисункам учебника. Объяснять причины 

прикреплённого образа жизни мидий, 

водорослей и особого строения тела у 

рыб. Рассматривать изображения 

организ-мов планктона на рисунках 

учебника, оценивать роль планктона для 

других живых организмов. 

Характеризовать условия обитания на 

больших глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность 

глубоководных животных к среде своего 

обитания. Выделять существенные 

признаки приспособленности организ-

мов к среде обитания.  

Условия жизни организмов в водной 

среде — на мелководье, средних глу-

бинах и на дне. Обитатели 

мелководий — скат и камбала. 

Обитатели средних глубин: быстро 

плавающие и планктон. 

Прикреплённые организмы: устрицы, 

мидии, водоросли. Жизнь организмов 

на больших глубинах. Приспособлен-

ность организмов к условиям 

обитания.  

 

 

28/8   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

3.  

 

Контрольно -

Отвечать на итоговые вопросы темы. 

Обсуждать проблемные вопросы темы в 

парах и малых группах. Рисовать 

(моделировать) схему круговорота ве-

ществ в природе. Оценивать свои до-

стижения по усвоению учебного мате-

Проверка знаний путём беседы по 

предложенным вопросам. 

Обсуждение проблемных вопросов 

темы в парах и малых группах. По 

строение схемы круговорота веществ 

в природе с за-данными в учебнике  



учетный риала темы.  объектами живого мира. Оценка  

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч)  

29/1   Как появился 

человек на Зем-

ле.  

 

Изучение 

новой темы 

Характеризовать особенности строения 

тела и жизнедеятельности 

неандертальцев. Описывать особенности 

строения тела и условия жизни 

кроманьонцев по рисунку учебника.  

Характеризовать существенные при-

знаки современного человека. Объяс-

нять роль речи и общения в формиро-

вании современного человека. Приво-

дить примеры деятельности человека  

в природе. Описывать внешний вид 

раннего предка человека, сравнивать его 

с обезьяной и современным человеком. 

Устанавливать связь между развитием 

головного мозга и поведением древних 

людей. Формулировать вывод о том, что 

современный человек появился на Земле 

в результат длительного исторического 

развития  

Введение в тему: когда и где 

появился человек? Предки Человека 

разумного: австралопитек, человек 

умелый, кроманьонец. Родственник 

человека современного типа — 

неандерталец. Орудия труда человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца: 

постройка жилищ, охота, 

собирательство, использование огня. 

Биологические особенности со-

временного человека: большой объём 

головного мозга, общение с 

помощью речи, творческая и мысли 

тельная деятельность. Земледелие  

и скотоводство. Деятельность 

человека в природе в наши дни.  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему 

проекта.Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

(выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений.  

Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе  

дихотомического деления (на 

основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

30/2   Как человек из-

менял природу  

Региональный 

компонент 

Изучение 

новой темы 

 

Совершенствов

ание и 

применение 

теоритических 

знаний 

Приводить доказательства воздействия 

человека на природу: сокращение пло-

щади лесов, численности диких живот-

ных, развитие земледелия, разведение 

скота, постройка городов, до рог и пр.  

Обсуждать причины сокращения лесов, 

понимать ценность лесопосадок Аргу-

ментировать необходимость охраны 

природы. Осознавать значимость знания 

законов развития природы для охраны 

живого мира на Земле. Работать в паре 

— анализировать пути расселения 

человека по карте материков Земли.  

Изменение человеком окружающей 

среды, приспособление её к своим 

нуждам. Вырубка лесов под поля и 

пастбища, охота, уничтожение дико-

растущих растений как причины 

освоения человеком новых 

территорий. Осознание современным 

человеком роли своего влияния на 

природу. Значение лесопосадок. 

Мероприятия по охране природы. 

Знание законов развития живой 

природы — необходимое условие её  

сохранения от негативных 

последствий деятельности человека.  

31/3   Важность охра-

ны живого 

мира планеты.  

Называть животных, истреблённых 

человеком. Обсуждать состояние редких 

видов животных, занесённых в Красную 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и неживой 

природе. Причины исчезновения 



Региональный 

компонент 

Совершенствов

ание и 

применение 

теоритических 

знаний 

книгу. Указывать причины сокращения и 

истребления некоторых видов животных.  

Называть примеры животных, нужда-

ющихся в охране. Объяснять значение 

Красной книги, заповедников.  

Характеризовать запрет на охоту как 

мероприятие по охране животных.  

многих видов животных и растений. 

Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление совре-

менным человечеством заботы о 

живом мире. Заповедники, Красная 

книга. Мероприятия по 

восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ.  

причинно-следственных связей.  

Создавать схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информа-

цию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой 

информации.  

Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

32/4   Сохраним 

богатство 

живого мира.  

Региональный 

компонент 

Комбинирован

ный  

Обсуждать ценность биологического 

разнообразия для природы и человека.  

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. Рассказывать о своей дея-

тельности в природе и общении с 

живыми организмами. Приводить 

примеры заботливого от-ношения к 

растениям и животным. Обсуждать 

планы и проекты охраны растений и 

животных в период летних каникул 

(заготовка кормов для зимующих птиц, 

постройка кормушек, охрана 

раннецветущих растений и пр). 

Ценность разнообразия живого мира. 

Обязанности человека перед 

природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы.  

Результаты бережного отношения к 

природе. Примеры увеличения 

численности от дельных видов. 

Расселение редких видов на новых 

территориях.  

33/5   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

4.  

Контрольно -

учетный 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 4.  

Обсуждать проблемные вопросы темы 4 

в парах и малых группах.  

Систематизировать и обобщать знания 

по темам курса биологии 5 класса.  

Использовать учебные действия для 

формулировки ответов.  

Проверка знаний учащихся путём бе-

седы по предложенным вопросам. 

Обсуждение проблем, заданных в 

учебнике, мнений учащихся. Работа в 

парах и малых группах.  

Оценка достижений учащихся по 

усвоению материалов темы 4.  

34/7   Обсуждение 

заданий на 

лето.  

 

Итоговый  

Наблюдать и фиксировать природные 

явления, делать выводы. ИОТ 1-42-19 

Экскурсия «Весенние явления в природе» 

или «Многообразие живого мира».  

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 5 классе 

Часть I 

А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется: 



1. цитология 

2. энтомология 

3. микология 
4. орнитология 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1. неподвижны 

2. состоят из химических веществ 
3. имеют клеточное строение 

4. имеют цвет 
АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является: 

1. зеркало 
2. увеличительное стекло 

3. штатив 
4. зрительная трубка (тубус) 

А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется: 

1. митохондрия 

2. ядро 

3. хлоропласт 

4. цитоплазма 
А5. Бактерии размножаются: 

1. делением 
2. с помощью оплодотворения 

3. черенкованием 
4. половым путем 

А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это: 

1. грибы 

2. животные 

3. растения 

4. бактерии 
А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к: 

1. дыханию 
2. питанию 

3. фотосинтезу 

4. росту и размножению 
А8. Торфяным мхом называют: 

1. хвощ полевой 



2. плаун булавовидный 

3. кукушкин лен 

4. сфагнум 
А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

1. стеблей 
2. цветков 

3. листьев 
4. корней 

А10. Цветки характерны для 

1. хвощей 

2. папоротников 
3. голосеменных 

4. покрытосеменных 

Часть II 

В1. Определите, на каком рисунке изображен плесневый гриб пеницилл. 
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В2. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений: 

1. Дышит 

2. Питается 
3. Имеет хлоропласты 

4. Растет и делится 
5. Может участвовать в оплодотворении 

6. Образует питательные вещества на свету 
В 3 . Выберите три правильных ответа. Наука микология изучает: 

1. Водоросли 

2. Мхи 



3. Шляпочные грибы 

4. Животных 

5. Одноклеточные грибы 
6. Паразитические и плесневые грибы 

 

Часть III 

С1. Что изучает ботаника? 
С2. Какого цвета могут быть пластиды? 

С3 Какие среды обитания живых организмов вы знаете? 
 



 

Методическая литература для учителя 

1. И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, B.C. Кучменко. Биология: 5класс. Методическое пособие для 

учителя.- М.: Вентана-Граф, 2014; 

2. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. - М.: Дрофа, 2012. - 

96с.; 

3. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, 

Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

4. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6 ил.; 

5. Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР): Кн. 1. - 

М.: Агропромиздат, 1989. - 383с.: ил.; 

6. Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 1994. - с. 92-684; 

7. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. - М.: 

Просвещение, 1994. - 218с.; 

8. Гарибова JI. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - М., 1997. - 350с.; 

9. Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для 

учащихся. 2-изд. - М.: Просвещение, 1991. - 240с.: ил. Т.И.Серебрякова и др. Биология: Растения, 

бактерии, грибы и лишайники: Учебн. Для 6-7 кл. общеобразоват. Учреждений. М., Просвещение, 

2002 г 

10. Журнал. Биология в школе. Министерство образования Российской Федерации, Издательский 

дом «Школа-Пресс 1». 1999-2004 год. 

 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, B.C. Кучменко. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 192 с., рекомендо-

ванного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. - 218 с. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. - Волгоград: Учитель, 2007. - 174 с. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. - 256 с. 

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. - 704 с. 

7. Красная книга Удмуртии. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/') «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.lseptember.ru - газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

5. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

7. http://video.edu-lib.net - учебные фильмы. 
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Биология 6 класс 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа реализуется на основе учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, 

B.C. Кучменко; под ред. проф. Пономарёвой И.Н. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 192 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. Представленный 

курс биологии посвящён изучению растений. В нём развивается концепция, заложенная в учебнике 

«Биология» для 5 класса (авт. И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова). В учебнике 

реализована авторская программа, рассчитанная на изучение биологии 1 ч в неделю (34 ч в год). 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (2010 г.).  

Учитывая национально - региональный компонент в программу включен материал по Удмуртии - 

при изучении строении и жизнедеятельности растений примеры приводятся на растениях Удмуртии, 

обращается особое внимание на Красную Книгу Удмуртии. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

учащихся в активный познавательный процесс.  

Тематика проектов : 

-Черенкование и посадка комнатных растений; 

- Определение химического состава почвы; 

-Учебное пособие по ботанике «Систематика растений». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени 

основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени основного общего об-

разования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения составляет 272, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных резуль-

татов: 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 



 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биоло-

гическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• 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 учёта интересов, формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений и животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); приведение 

доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли растительных организмов в жизни человека; значения биологического раз-

нообразия для сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов растений; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, классов 

Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, ле-

карственных растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 



 

В сфере физической деятельности. 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

простудных заболеваниях, травмах; 

• рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

В эстетической сфере. 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать 

• определения основных терминов и понятий, изучаемых в 6 классе в курсе ботаники, 

• особенности строения растений и зависимости растительного организма от среды обитания, 

• основные процессы жизнедеятельности растительного организма. 

• иметь представление об эволюции растений, их разнообразии: от самых древних, примитивных 

(водорослей, мхов), до наиболее развитых - цветковых растений. 

• знать о приспособленности растений к жизни в природных сообществах, 

• об изменении природных сообществ и их разнообразии на Земле. 

 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Растения, их органы, 

ткани, растительную клетку. 

• разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; пользоваться 

энциклопедиями, биологическими справочниками и словарями. 

• работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности растительных организмов и 

процессы, происходящие в них. 

• находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жизнедеятельности 

растений и средой их обитания. 

• приводить примеры различных представителей царства Растения. 

• освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления лабораторных 

работ. 

• освоить приёмы работы с определителями растений. 

• знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете 

биологии. 

• уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и выводы. 

• работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную мысль, 

формулировать вопросы к тексту, структурировать информацию, грамотно излагать её с помощью 

устной и письменной речи. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 



 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

• способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и требований к 

освоению учебного материала; 

• прилежание и ответственность за результаты обучения; 

• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в 

изучении предмета; 

• активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологи-

ческую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• 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 учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а 

также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала, в 

том числе: 

• усвоение основ научных знаний о строении растительного организма, особенностях процессов 

жизнедеятельности, протекающих в растениях, о зависимости растительного организма от среды 

обитания; 

• знание многообразия представителей царства Растения, из роли в природных сообществах 

и жизни человека; 

• овладение основными навыками работы с определителями растений, с микроскопом; 

• определение, узнавание различных растений, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, 

фотографиям, на микропрепаратах; 

• проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание полу-

ченных результатов, анализ, формулирование выводов; 

• владение грамотной устной и письменной речью; 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 



 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых 

для продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

Лабораторные работы: 

 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Количе-

ство часов 

В том числе на: 

уроки лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

экскур 

сии 
1  Введение. Общее 

знакомство с растениями 

5 1-5   1 

2 Органы цветковых рас-

тений 

10 11-15 5 1  

3 Основные процессы 

жизнедеятельности рас-

тений 

6 16-21    

4  Основные отделы 

царства растений 

9 22-30 
 
 
 

1 1  

5  Историческое развитие 
растительного мира 

2 31-32   1 

 Природные сообщества 
 
 

Итого 

2 
 
 

34 

33-34  
 
 
6 

 
 
 
2 

 



 

1. «Строение семени фасоли». 

2. «Строение корня проростка». 

3. «Строение вегетативных и генеративных почек». 

4.  «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

5. «Черенкование комнатных растений». 

6. «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Экскурсии: 

1. «Весенние явления в жизни экосистемы». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (5 ч) 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях - ботаника. 

Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой обитания. 

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани и их 

особенности. Растение как целостный организм. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки живой природы; 

• основные признаки царства Растения; 

• основные органоиды клетки; 

• особенности растительных тканей; 

• жизненные формы растений. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать методы биологических исследований; 

• работать с лупой и световым микроскопом; 

• узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды растительной клетки; 

• узнавать на таблицах и микропрепаратах ткани растений; 

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Тема 2. Органы растений (10 ч) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных 

растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение корня. 

Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как сложная 

система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и внутреннее строение 

листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы 

стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. 

Цветок как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их раз-

нообразие. Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и 



 

распространение плодов.  

Лабораторные работы: 

1. «Строение семени фасоли». 

2. «Строение корня проростка». 

3. «Строение вегетативных и генеративных почек». 

4.  «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

Демонстрация опытов с помощью цифрового оборудования «Точка роста»  

• Стадии прорастания семени фасоли. 

• Условия прорастания семян 

• Геотропизм корней. 

• Развитие побега из почки. 

• Видоизмененные побеги 

• Главные части цветка 

• Типы плодов 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• особенности строения вегетативных органов цветкового растения; 

• особенности строения цветка как генеративного органа; 

• строение, роль семян в жизни растений, условия из прорастания и распространения; 

• видоизменения генеративных органов, их значение в жизни растений; 

• использование человеком знаний о строении и развитии растений в хозяйственной дея-

тельности; 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать функции органов растений; 

• описывать стадии развития органов растений и всего растения; 

• называть отличительные признаки растений Удмуртии класса Двудольные и класса Одно-

дольные; 

• различать и определять типы корневых систем; 

• определять типы почек на рисунках и натуральных объектах; 

• сравнивать побеги разных растений и находить их отличия; 

• устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период опыления; 

• изучать строение различных органов растений и оформлять наблюдения в виде схем, рисунков, 



 

таблиц; 

• объяснять особенности роста органов растения; 

• устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

• систематизировать знания по теме; 

• оценивать свои результаты и достижения. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. Хи-

мический состав почвы. Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. 

Растения как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как 

важнейший признак жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы раз-

множения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности ве-

гетативного размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной дея-

тельности. Зависимость процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. 

Суточные и сезонные ритмы. 

Лабораторная работа № 5. «Черенкование комнатных растений». 

Демонстрация опытов с помощью оборудования «Точка роста» 

• Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

• Нормальные и этиолированные проростки. 

• Дыхание листьев.  

• Дыхание корней.  

• Поглощение воды корнями растений.  

• Корневое давление. Испарение воды растениями. 

•  Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания семян. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать функции органов растений; 

• описывать стадии развития органов растений и всего растения; 

• называть отличительные признаки растений Удмуртии класса Двудольные и класса Одно-

дольные; 

• различать и определять типы корневых систем; 

• определять типы почек на рисунках и натуральных объектах; 

• сравнивать побеги разных растений и находить их отличия; 

• устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период опыления; 

• изучать строение различных органов растений и оформлять наблюдения в виде схем, рисунков, 

таблиц; 

• объяснять особенности роста органов растения; 

• устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

• систематизировать знания по теме; 

• оценивать свои результаты и достижения. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 



 

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид как 

единица классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в природе, 

использование человеком. Моховидные: характерные черты строения, размножение, значение в 

природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и 

бесполого размножения. Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, 

Хвощевидные. Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая характеристика 

Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство более 

высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. Голосеменные на 

территории России, значение в природе и жизни человека. Особенности строения, размножения и 

развития Покрытосеменных растений, их более высокий уровень развития по сравнению с 

голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к условиям окружающей среды, разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных. Класс Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и 

исчезающих видов. Отличительные признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. 

Значение в природе, использование человеком. 

Демонстрация опытов с помощью цифрового оборудования «Точка роста»  

Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Лабораторная работа № 6. «Изучение внешнего строения моховидных растений».  

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

• осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть про-

блему, задавать вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать 

выводы; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• значение систематики в изучении растений; 

• классификацию растений; 

• общую характеристику водорослей как низших споровых растений; 

• особенности Моховидных как высших споровых растений, их значение в природе и жизни 

человека; 

• характерные черты отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные; 

• общую характеристику Голосеменных и Покрытосеменных растений, их приспособленность к 

среде обитания; 

• значение образования семени; 

• отличительные особенности классов Однодольные и Двудольные и семейств, относящихся к 

этим классам; 

Учащиеся должны уметь: 



 

• систематизировать растения по группам, характеризовать единицу систематики - вид; 

• осваивать приёмы работы с определителями растений; 

• выделять и описывать существенные признаки водорослей; 

• сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки; 

• сравнивать представителей различных групп растений, делать выводы; 

• распознавать на рисунках, в гербариях представителей различных отделов растений; 

• характеризовать признаки принадлежности растений к определённым отделам, классам, 

семействам; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения растений и 

условиями окружающей среды; 

• проводить простейшие исследования и фиксировать результаты; 

• прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для жизни растений; 

• применять приёмы работы с определителями растений; 

• выделять и сравнивать существенные признаки групп растений; 

Тема 5 Историческое развитие растительного мира. (2часа) 
Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные черты 

приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. История происхождения культурных растений, значение искусственного 

отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. Центры происхождения 

культурных растений, история их расселения по земному шару. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; 

• осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть про-

блему, задавать вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать 

выводы; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания 

и обобщения учебного материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• значение систематики в изучении растений; 

• классификацию растений; 

• историю развития растительного мира, происхождение и расселение культурных растений; 

• заслуги Н.И. Вавилова в изучении эволюции культурных растений. 

Учащиеся должны уметь: 

            систематизировать растения по группам, характеризовать единицу систематики - вид; 

• осваивать приёмы работы с определителями растений; 

• выделять и описывать существенные признаки водорослей; 

• сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки; 



 

• сравнивать представителей различных групп растений, делать выводы; 

         распознавать на рисунках, в гербариях представителей различных отделов растений; 

• характеризовать признаки принадлежности растений к определённым отделам, классам, 

семействам; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения растений и 

условиями окружающей среды; 

• проводить простейшие исследования и фиксировать результаты; 

            прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для жизни растений; 

• применять приёмы работы с определителями растений; 

• выделять и сравнивать существенные признаки групп растений; 

• объяснять сущность понятия эволюции растений; 

• называть отличительные признаки культурных растений от дикорастущих; 

• характеризовать значение растений в жизни человека; 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Природные сообщества (2 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в 

природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия обитания растений в 

биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и внешние. Естественные 

и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость 

мероприятий по охране природных сообществ. 

Экскурсия № 1. «Весенние явления в жизни экосистемы». 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 

и осуществлять коррекцию; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и 

обобщения учебного материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• характерные признаки биогеоценоза, экосистемы; 

• о круговороте веществ и потоке энергии как главном условии существования природного 

сообщества; 

• о роли зелёных растений в природных сообществах; 

• о ярусном расположении растений в сообществах и значении этого явления; 

• о смене природных сообществ и её причинах; 

• особенности культурных и природных сообществ; 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять сущность понятия природное сообщество; 

• устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества; 



 

• характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного сообщества; 

• наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

• систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира; 

• называть черты приспособления растения к существованию в условиях яруса; 

• объяснять целесообразность ярусности; 

• называть причины появления разнообразия живых организмов в ходе эволюции; 

• приводить примеры смены природных сообществ; 

• объяснять причины неустойчивости культурных сообществ - агроценозов; 

• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 
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Наука о растениях - 

ботаника 

5 1. Введение. ИОТ Вводный. Царство 

Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений ИОТ 1-38-19 

  

2. Разнообразие растений. Вводный 

контроль. Региональный компонент 

  

3. Условия жизни растений. 

Региональный компонент 

  

4. Особенности растительной клетки   

5 Ткани растений.   

Органы растений  

 

10 6 Семя, его строение и значение. ИОТ 

№1-41-19 

1  

7. Условия прорастания семян. 

Региональный компонент 

  

8. Корень, его строение и значение ИОТ 

№ 1-41-19 

1  

9. Побег, его строение и развитие. 

Региональный компонент 

  

10. Лист, его строение и значение 

Региональный компонент 

  

11. Стебель, его строение и значение ИОТ 

№1-41-19 

1  

12 Видоизменения побегов. Региональный   



 

компонент 

13. Цветок. Строение и значение цветка.   

14. Плод. Разнообразие и значение 

плодов. Региональный компонент 

  

15 Контрольная работа "Органы 

цветковых растений" 

  

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

6 16. Минеральное питание растений и 

значение воды. Региональный 

компонент 

  

17. Воздушное питание растений – 

фотосинтез. Региональный компонент 

  

18. Дыхание и обмен веществ у растений.   

19. Размножение и оплодотворение у 

растений. Региональный компонент 

  

20. Использование вегетативного 

размножения человеком. ИОТ № 1-41-

19 

1  

21. Рост и развитие растительного 

организма. Региональный компонент 

  

Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

9 22 Понятие о систематике растений   

23. Водоросли и их значение   

24. Отдел Моховидные. ИОТ№ 1-41-19 1  

25. Отдел Папоротники. Региональный 

компонент 

  

26. Отдел Голосеменные. Региональный 

компонент 

  

27. Отдел Покрытосеменные. 

Региональный компонент 

  

28. Семейство класса Двудольные. 

Региональный компонент 

  

29. Семейства класса Однодольные 

Региональный компонент 

  

30. Контрольная работа "Отделы 

растений" 

  

Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

2 31. Многообразие и происхождение 

культурных растений 

  

32. Развитие растительного мира   

Природные сообщества 2 33. Понятие о природном сообществе, 

экосистеме. Региональный компонент 

  

34 Приспособленность растений к 

совместной жизни в сообществе. 

Региональный компонент. ИОТ№ 1-42-

19 

1  

Итого 34   6 1 



 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 6 классе 
 

Часть А. К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

1. К увеличительным  приборам не относится: 

а) телескоп; б) микроскоп; в) лупа; г) компас 

2. Хранителем наследственной информации являются: 

а) рибосомы; б) вакуоли; в) ядро; г) цитоплазма. 

3. Бактерии – это: 

а) многоклеточные организмы; 

б) одноклеточные организмы без ядра; 

в) одноклеточные организмы, имеющие ядро; г) 

одноклеточные паразитические организмы 

4. Одноклеточная зеленая водоросль: 

а) хлорелла; б) ламинария; в) спирогира; г) улотрикс 

5. Тело лишайника называется: 
а) мицелий; б) микориза; в) слоевище; г) нет верного ответа 

6. Мхи отличаются от других растений тем, что: 

а) они способны питаться отмершими организмами; б) тело не 

имеет тканей и органов; 

в) корни глубоко уходят в почву; 

г) на концах верхних ветвей образуется коробочка со спорами 

7. Голосеменные растения отличаются от папоротников: 

а) живут на суше; б) имеют корни и побеги; в) 

образуют плод; г) размножаются семенами 

8. В образовании корнеплодов принимает участие корни: 

а) придаточные; б) главный; в) боковые; г) боковые и придаточные 

9. Зародыш семени состоит из: 

а) почечки и семядолей; 

б) зародышевого корешка, стебелька, почечки и семядолей; в) 

зародышевого корешка, стебелька и почечки 

г) эндосперма и семядолей 

10. Цветок – это орган растения, который обеспечивает: 

а) семенное размножение; б) образование гамет; в) 

оплодотворение; г) все перечисленное 

11. Фотосинтез происходит в: 

а) цитоплазме; б) ядре; в) хлоропластах; г) вакуолях 

12. Корневищами размножаются: 

а) тюльпан; б) ландыш; в) земляника; г) смородина 

Часть В 

Выберите правильные ответы. 

В 1. Для растений характерно: (выбрать три правильных ответа) 

1. автотрофный (фотосинтез) тип питания; 

2. отсутствие клеточной стенки; 

3. наличие хлоропластов; 

4. запасное питательное вещество - гликоген 

5. диффузный ограниченный рост; 

6. рост в течение всей жизни. 

В 2. Установите соответствие между видами жилкования листьев и представителями растений. 

Виды жилкования Представители 

1. дуговое А. ландыш 

2. параллельное Б. черемуха 



 

3. сетчатое В. овес 

Г. пшеница Д. 

береза 

Часть С 

С1. Дайте определение термину «микориза». 

С2. Найдите ошибки и исправьте их: 

1. Существуют два способа размножения: бесполое и половое. 
2. Одноклеточные зеленые водоросли при неблагоприятных условиях размножаются 

бесполым путем, а при благоприятных – половым. 

3. Половое размножение происходит при помощи особых половых клеток – гамет. 

4. Различают женские гаметы (сперматозоиды) и мужские гаметы (яйцеклетки). 
5. При слиянии половых клеток образуется зигота. 

6. У мхов из зиготы на мужском растении образуется коробочка на ножке. 
 
 

Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

1. Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. – 192 с., рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2. Биология: 6 класс: методическое пособие/И.Н. Пономарева, Л.В. Симонова, 

В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: 

проект. - М.: Просвещение, 2011. - 54 с.- (Стандарты второго поколения); 

4. Биология: 5-9 классы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 

с.; 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. – 192 с., рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 
304 с. 

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.,  Просвещение, 1994. – 218 с. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и 

ответах. 5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 . 

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

7. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской 

области. Ульяновск: Издательство «Артишок», 2008. - 508 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/


 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

 

 

 

Учебно - методический комплекс, используемый при изучении ботаники. 
Гербарий 

1. Гербарий сорных растений для средней школы 

2. Дикорастущие растения 

4. Гербарий для курса ботаники 

5. Морфология растений 

6. Аналогичные органы защиты растений 

7. Деревья и кустарники 

8. Гербарий сорных растений 

9 .  Гербарий важнейших культурных растений 

10. Гербарий для курса ботаники средней школы 

12. Гербарий ядовитых и вредных в животноводстве растений 

13. Дикорастущие растения 

14. Культурные растения 

15. Коллекция голосеменных растений 

16. Коллекция шишек и плодов 

17. Коллекция шишек 

18. Шелк натуральный 

19. Коллекция семян сорных растений 

20. Плоды сельхоз растений 23 .Коллекция семян 

Набор муляжей грибов 

26. Гербарий лекарственных растений 

29. Гербарий важнейших культурных растений 

30. Каменный уголь 

32. Систематика растений 

33. Муляжи плодов и корнеплодов 

34. Корнеплоды 

35. Почва и ее состав 

37. Гербарий  растений субтропиков Черноморья 

38. Хлопок 

Модели 
1.Модель динамическое размножение шляпочного гриба 
2. Демонстрационный материал по биологии растения 
3.Модель динамическое размножение сосны 
4.Клеточное строение стебля Модель клеточное строение листа Модель зерновка 
пшеницы Клеточное строение корня 
Видеофильмы 

1. Природные сообщества 
2. Экологические системы 
3. Земля. Думай о будущем сегодня. 
4. Дендрарий г. Сочи 

http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


 

 
10. Спорангий кукушкина льна 
11. Набор микропрепаратов «Ботаника» 

Таблицы по ботанике 
 
1. Формы листьев - простые листья 
2. Плесневые грибы. Дрожжи 
3. Вегетативное размножение растений. Размножение корневищами и корнями. 
4. Грибы- паразиты 
5. Шляпочные грибы 
6. Распространение семян и плодов 
7. Строение корня 
8. Многоклеточная водоросль улотрикс 
9. Семейство лилейные. Тюльпан лесной 
10. Семейство злаковые. Пшеница 
11. Искусственное опыление кукурузы 
12. Опыление растений ветром и самоопылением 
13. Семейство крестоцветные. Редька дикая 
14. Семейство розоцветные. Шиповник коричный 
15. Зеленый мох - кукушкин лен 
16. Папоротник щитовник мужской 
17. Строение цветка вишни 
18. Сосна обыкновенная 
19. Строение и прорастание зерновки кукурузы 
20. Голосеменные. Сосна обыкновенная 
21. Формы листьев- сложные листья 
22. Схема развития покрытосеменного растения 
23.      Распространение семян и плодов. Семена и плоды, распространяемые животными 
24. Видоизменение корня. Корнеплоды и корневые клубни 
25. Листорасположение 
26. Хвощ и плаун 
27. Типы коней и корневых систем 
28. Семейство пасленовых. Паслен черный 
29. Типы травянистых стеблей 
30. Лишайники 
31. Лишайники кустистые и накипные 
32. Строение почки и развитие побега 
33. Семейство бобовых. Горох посевной 
34. Семейство сложноцветных. Одуванчик лекарственный 
35. Строение стебля злака (соломины) 
36. Оплодотворение вишни 
37. Строение стебля дерева (липы) 
38. Строение стебля травянистого двудольного растения 
39. Строение и прорастание семени гороха 
40. Строение и прорастание зерновки пшеницы 
41. Головневые грибы (паразиты) 
42.      Вегетативное размножение растений. Размножение клубнями, глазками и листьями 
43. Прорастание стебля лука 
44. Вегетативное размножение растений. Размножение черенками и отводками 
45. Разнообразие покрытосеменных растений 
46. Лишайники. 
47. Клеточное строение листа 

Микропрепараты 
 

1. Корень - орган поглощения и проведения 

2. Строение семян хлебных злаков 
3. Различные типы строения стебля 

4. Анатомия растений 
5. Спирогира 

6. Сорус папоротника 
7. Стебель мха 
8. Пыльца сосны 

9. Хвоя сосны 
 
 



 

48. Ядовитые и вредные грибы 
49. Раздельнополые цветки 
50. Клетка и растительные ткани 
51. Соцветия 
52. Строение устьиц 
53. Съедобные грибы 
54.       Хлебные растения 
55.       Крахмал и белки в клетках растительной ткани (семени гороха) 
56.      Одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада 
57.      Строение клетки бактерии 
58.      Бактерии 
59.      Клеточное строение корня



 

Биология 7 класс 

Общая характеристика предмета 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 68 часа в год, 2 час в неделю. Учебное содержание 

курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова).  

Учитывая национально - региональный компонент в программу включен материал по Удмуртии 

- при изучении строении и жизнедеятельности животных примеры приводятся на представителях 

фауны Удмуртии, обращается особое внимание на Красную Книгу Удмуртии. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс.  

Тематика проектов : 

1. Живой свет 

2. Насекомые рекордсмены 

3. Мастера камуфляжа 

4. Природные термолокаторы. 

 

Результаты освоения курса биологии 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 
(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах 

разных отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

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

функциями;(элективный курс – экология растений)  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. (элективный курс – экология растений) 

В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами . 
В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими 

организмами, простудных заболеваниях, травмах;  

 проведения наблюдений за состоянием животного организма. 
 В эстетической сфере. 



 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и 
требований к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории в изучении предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении 

учебных проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 



 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала, 

в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении животного организма, особенностях 
процессов жизнедеятельности, протекающих в животном организме, о зависимости жизни 

животного от среды обитания; (элективный курс – экология растений) 

 знание многообразия представителей царства Животных, из роли в природных 

сообществах и жизни человека; (элективный курс – экология растений) 

 овладение основными навыками работы с определителями животных, с 
микроскопом; 

 определение, узнавание различных животных, их органов. Тканей по таблицам, 
рисункам, фотографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, 

описание полученных результатов, анализ, формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 
Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 

оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 
«зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (7   часов) 
Зоология - наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их 

распространение. Дикие и домашние  животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.  Преобладающие экологические  системы. 

Краткая история развития зоологии.  Достижения современной  зоологии. Зависимость жизни 

животных от человека. Негативное и позитивное отношение к  животным. Охрана животного 

мира.  Роль организаций  в сохранении  природных богатств.  Редкие и исчезающие виды 

животных. Красная  книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, 

класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица   организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного   организма. 

Лабораторная работа 1.   Изучение типов животных тканей. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 основные признаки царства Животных; 

 основные органоиды клетки; 

 особенности животных тканей; 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

Тема 2. Подцарство Простейшие (4  часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в 

природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение,  инцистирование. Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как 

простейшее,  сочетающее черты  животных и растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории.   Инфузория-туфелька   как   более   сложное   простейшее.   Половой   процесс. 



 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных   животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за  пределы. Значение простейших в природе и жизни  

человека. 

Демонстрационные опыты с использованием оборудования «Точка роста» 

Изучение одноклеточных животных.  

Лабораторная работа 2. Выявление скорости передвижения простейших.  

Демонстрация 
 Передвижение простейших. 

 Микропрепараты простейших. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

 особенности строения простейших; 

 роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 

 сравнивать и различать простейших; 

 характеризовать условия, жизни; 

 характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Тема 3. Подцарство Многоклеточные животные Тип кишечнополостные (3   ч) 

       Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Особенности строения : экто- и  энтодерма.  Разнообразие  

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение 

в природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение.  Коралловые  полипы и  

медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни  человека. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
 формирование ответственного отношения к обучению; 



 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения 

видеть проблему, задавать вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

 общую характеристику многоклеточных животных; 

 особенности кишечнополостных; 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 

 сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы; 

 распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения 

кишечнополостных и условиями окружающей среды; 

 выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6    часов) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей.  Среда обитания червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная  система  и  органы  чувств. Движение. Питание. Дыхание. 

Размножение.  Регенерация.  Особенности строения и приспособления к паразитизму.  Цикл 

развития и смена  хозяев. Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Демонстрационные опыты с использованием оборудования «Точка роста» 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на внешние раздражения.  

Контрольная работа  по теме «Тип Черви» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы;  

 формирование основ экологической культуры; 



 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки червей; 

 о роли червей в природных сообществах; 

 о влиянии червей на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 

 характеризовать влияние червей на здоровье человека; 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 5. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Демонстрационные опыты с использованием оборудования «Точка роста» 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

Лабораторные работы:3.  «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 



 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки моллюсков; 

 о роли моллюсков в природных сообществах; 

 о роли моллюсков в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 

 характеризовать роль в природе 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 6. Тип Членистоногие (8 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 

Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных 

животных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных животных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых 

с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Демонстрационные опыты с использованием оборудования «Точка роста» 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Лабораторные работы: 4. Изучение внешнего строения насекомого  

Лабораторные работы: 5. Изучение насекомых вредителей сада и огорода 

Контрольная работа по теме «Тип Членистоногие» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 



 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки членистоногих; 

 о роли насекомых в природных сообществах; 

 о роли насекомых в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 

 характеризовать роль насекомых в природе 

 наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 7. Тип Хордовые (32 часа) 

Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Тема 7.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов) 

 Общая характеристика подтипа Черепные животные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и 

уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные,  и др. (в зависимости от 

местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 



 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Изучение строения рыб по влажным препаратам.  

Лабораторная работа:6. Изучение внешнего строения рыбы.  

Тема 7.2 Класс Земноводные (3 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана 

земноводных. Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 7.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 

различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема7.4. Класс Птицы (8 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком.  

Изучение строения птиц.  

Лабораторная работа:7. Изучение перьевого покрова и различных типов перьев.  

Лабораторная работа 8. Особенности строения скелета с приспособлением к полету 

Лабораторная работа 9. Изучение строение куриного яйца. 

Контрольная работа  по теме «Класс Птицы» 

Тема 7.5. Класс Млекопитающие, или Звери (12 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 



 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и 

разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их 

побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних 

животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование 

и охрана млекопитающих.  

Демонстрационные опыты с использованием оборудования «Точка роста» 

Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. Теплокровные 

и холоднокровные животные. 

Лабораторные работы: 10.Изучение строения скелета млекопитающих.  

Контрольная работа по теме «Класс Млекопитающие» 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки позвоночных животных; 

 особенности строения животных разных классов 

 о роли хордовых в природных сообществах; 

 о роли высших животных в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни позвоночных; 

 характеризовать роль в природе 

 наблюдать деятельность хордовых  в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии позвоночных животных; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

8. Тема Развитие животного мира на Земле. Природные сообщества  (3час) 

Характеристика процессов эволюции. Доказательство эволюции животного мира. Этапы 

развития животных. Взаимосвязь животных в природных сообществах 

Экскурсия № 1 «Жизнь природного сообщества весной.» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 
Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 



 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

 доказательства эволюции животного мира; 

 основные характеристики животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 

 характеризовать роль животных в природе 

 систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

Тема раздела Кол –

во 

часов 

Лабораторная работа Контрольная работа  

по теме 

1. Общие сведения о мире 

животных. Строение тела 

животных  

7 Лабораторная работа 1.  

Изучение типов животных 

тканей. 

 

2. Подцарство Простейшие  4 Лабораторная работа 2. 

Выявление скорости 

передвижения простейших.  

 

3. Подцарство 

Многоклеточные 

животные Тип 

кишечнополостные  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Типы; Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви  

6 

 

 

 

 

 

1. Контроль

ная работа  по 

теме «Тип Черви» 

5. Тип Моллюски  

 
4 

 

 

Лабораторная работа:3. 

Внешнее строение раковин 

моллюсков 

 

 

 

Тема 6. Тип 

Членистоногие  

 

 

 

8 

 

 

 

Лабораторная работа:4 

.Изучение внешнего строения 

насекомого  

Лабораторная работа5 
Изучение насекомых вредителей 

сада и огорода 

2. Контроль

ная работа по 

теме «Тип 

Членистоногие» 



 

Тема 7. Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

7.1 Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы   

 

 

7.2 Класс Земноводные  

7.3. Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии  

7.4. Класс Птицы  

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Класс 

Млекопитающие, или 

Звери  

 

32 

1 

5 

 

 

 

3 

4 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа:6. 

Изучение внешнего строения 

рыбы.  

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы: 7. 

Изучение перьевого покрова и 

различных типов перьев.  

8. Особенности строения скелета 

с приспособлением к полету 

9. Изучение строение куриного 

яйца. 

Лабораторная  работа: 10. 

Изучение строения скелета 

млекопитающих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Контроль

ная работа  по 

теме «Класс 

Птицы» 

 

 
4. Контроль

ная работа по 

теме «Класс 

Млекопитающие» 

8. Тема Развитие животного 

мира на Земле. Природные 

сообщества  

3   

 

Итого  
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Тематическое  планирование 

 

Тема раздела 

Колич

ество 

часов 

№ 

П/П 
 

Тема урока  

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Экс

кур

сии 

1. Общие сведения о  

мире животных. 

Строение тела 

животных 

7 1 Зоология -наука о животных ППБ ИОТ 

1-38-19 
  

2 Среды жизни и места обитания 

животных. Региональный компонент. 
  

3 Классификация животных   

4  Влияние человека на животных. 

Региональный компонент 
  

5 Клетка   

6 Ткани. ИОТ 1-41-19, № 1  

7 Органы. Системы органов.   

2. Подцарство  

Простейшие 

4 8 Подтип Саркодовые.   

9 Подтип Жгутиконосцы   

10 Тип Инфузории. ИОТ 1-41-19 № 2  

11 Многообразие простейших. 

Региональный компонент 
  



 

3 Подцарство 

Многоклеточные 

животные Тип 

кишечнополостные 

3 

 

 

12 Пресноводная Гидра   

13 Морские кишечнополостные   

14 Значение Кишечнополостных. 

Региональный компонент 
  

4. Тип Черви ; Плоские  

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

6 15 Тип Плоские Черви. Белая Планария.    

16 Разнообразие плоских червей. Значение. 

Региональный компонент 
  

17 Тип Круглые черви. Класс Нематоды.   

18 Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые.  
  

19 Класс Малощетинковые. Региональный 

компонент 
  

20 Контрольная работа по теме Тип черви   

5. Тип Моллюски  

 

4 

 

 

21 Общая характеристика Тип Моллюски. 

Региональный компонент 
  

22 Класс Брюхоногие моллюски. 

Региональный компонент 
  

23 Класс Двустворчатые Моллюски. 

Региональный компонент. ИОТ 1-41-19 
№ 3  

24 Класс Головоногие Моллюски   

Тема 6. Тип 

Членистоногие  

 

 

 

8 

 

 

 

25 Класс Ракообразные. Региональный 

компонент 
  

26 Класс Паукообразные. Региональный 

компонент 
  

27 Класс Насекомые. Особенности 

внешнего строения. ИОТ 1-41-19 
№ 4  

28 Внутреннее строение насекомого   

29 Типы развития насекомых. 

Региональный компонент 
  

30 Общественные насекомые. 

Региональный компонент   
  

31 Насекомые вредители культурных 

растений. Региональный компонент. 

ИОТ 1-41-19 

№ 5  

32 Контрольная работа по теме 

Членистоногие.  
  

Тема 7. Тип Хордовые. 32  

Подтип Бесчерепные  

7.1 Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы   

 

 

 

7.2 Класс Земноводные  

 

 

7.3. Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии  

 

 

1 33 Общие признаки хордовых животных   

5 34 Общая характеристика Надкласса Рыбы. 

Региональный компонент. ИОТ 1-41-19 
№ 6  

35 Внутреннее строение рыбы   

36 Особенности размножения рыб   

37 Основные систематические группы рыб. 

Региональный компонент 
  

38 Значение рыб в природе и жизни 

человека. Региональный компонент 
  

3 39 Общая характеристика Земноводных. 

Региональный компонент 
  

40 Внешнее и внутреннее строение 

лягушки 
  

41 Размножение и происхождение 

земноводных. Региональный компонент 
  



 

7.4. Класс Птицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Класс 

Млекопитающие, или 

Звери  

 

4 42 Общая характеристика 

Пресмыкающихся. Региональный 

компонент 

  

43 Особенности внешнего строения и 

скелета. 
  

44 Особенности внутреннего строения. 

Размножение 
  

 45 Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Региональный 

компонент 

  

8 46 Внешнее строение Птиц. Региональный 

компонент. ИОТ 1-41-19 
№ 7  

47 Опорно-двигательная система птиц. 

ИОТ 1-41-19 
№ 8  

48 Внутреннее строение птицы   

49 Размножение и развитие птиц. 

Региональный компонент. ИОТ 1-41-19 
№ 9  

50 Сезонные явления в жизни птиц   

51 Экологические группы птиц. 

Региональный компонент 
  

52 Значение птиц и их охрана. 

Региональный компонент 
  

53 Контрольная работа по теме Птицы   

12 54 Внешнее строение млекопитающего. 

Региональный компонент 
  

55 Внутреннее строение. Скелет . ИОТ 1-

41-19 
№ 10  

56 Внутреннее строение системы органов   

57 Размножение и развитие 

млекопитающих. Региональный 

компонент 

  

58 Происхождение млекопитающих. 

Первозвери. Сумчатые 
  

59 Плацентарные млекопитающие. 

Многообразие отрядов. 
  

60 Отряд Хищные. Региональный 
компонент 

  

61 Отряд Ластоногие и Китообразные   

62 Отряд Копытные животные. 

Региональный компонент 
  

63 Отряд Приматы   

64 Значение млекопитающих в природе и 

для человека. Региональный компонент 
  

65 Контрольная работа по теме 

Млекопитающие 
  

8. Тема Развитие  

животного мира на Земле. 

Природные сообщества 

3 66 Доказательства эволюции животного 

мира 
  

67 Основные этапы развития животного 

мира 
  

68 Экскурсия на водоём. ИОТ 1-42-19 

Региональный компонент 
 1 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 7 

классе Часть А. Выберите один правильный ответ на вопрос: 

А1. По способу питания животные являются: 

а) автотрофами б) гетеротрофами в) хемотрофами г) все ответы 

верны. А2. Раздел биологии, изучающий животных, называют: 

а) ботаника б) зоология в) генетика г) 

эмбриология. А3.Органоидом движения у амебы служат: 

а) жгутики б) ложноножки в) реснички г) конечности. 

А4. Днем питается как растение, в темноте питается как животное: а) 

амеба б) инфузория-туфелька в) эвглена зеленая г) 

споровики. А5. Тело кишечнополостных образовано: 

а) из 1 слоя клеток б) из 2 слоев клеток в) одной клеткой г) из 3 слоев клеток. А6. 

Бычий цепень относится: 

а) Типу Кольчатые черви б) Типу Плоские черви 

в) Типу Круглые черви. г) Типу 

Кишечнополостные. А7. У паразитических червей покровы 

тела: 

а) снабжены ресничками б) состоят из хитина 

в) не растворяются пищеварительными соками г) покрыты слизью. А8. 

К Классу Головоногие моллюски относятся: 

а) виноградная улитка б) беззубка в) осьминог г) гидра 

пресноводная. А9. Снаружи тело членистоногих покрыто: 

а) кутикулой из хитина б) тонкой кожей 

в) кожей с роговыми чешуйками г) слизью. А10. 

Внекишечное пищеварение характерно: 

а) для речного рака б) для паука в) для жука г) для 

беззубки. А11. Продуценты в биоценозе: 

а) растения б) животные в) бактерии г) грибы. 

А12. Заражение человека аскаридой происходит при 

употреблении а) немытых овощей б) воды из стоячего водоема 

в) плохо прожаренной говядины г) все ответы 

верны. А13. Для хрящевых рыб характерно: 

а) плавательный пузырь, костный скелет б) нет плавательного 

пузыря в) скелет хрящевой г) все ответы верны. 

А14.Органы дыхания у земноводных: 

а) жабры б) легкие в) кожа, легкие г) все ответы 

верны. А15. Пищеварительная система у лягушки заканчивается: 

а) клоакой б) анальным отверстием в) мочевым пузырем г) 

кишечником. А16. Для пресмыкающихся характерно: 

а) внутреннее оплодотворение б) наружное 

оплодотворение в) живорождение г) партеногенез. 

А17. Воздушные мешки имеются у 

а) птиц б) рыб в) млекопитающих г) у всех 

позвоночных. А18. Киль у птиц – это вырост: 

а) большой берцовой кости б) грудины в) лопатки г) 

ключицы. А19. Позвоночник у млекопитающих состоит из отделов: 

а) шейный, грудной, хвостовой б) шейный, поясничный, 

хвостовой в) шейный, грудной, поясничный, крестцовый,  хвостовой 

г) шейный, крестцовый, хвостовой. А20. 

Случаи возврата к предкам: 



 

а) рудименты б) атавизмы в) гомологи г) аналоги. 

А21. Четырехкамерное сердце имеют 

а) рыбы б) млекопитающие в) пресмыкающиеся г) ланцетник. 

 

Часть В. 

В1. Выберите три правильных ответа из шести: У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

 

В2.   Установите   соответствие   между особенностью строения членистоногих и 

классом, для которого она характерна. 

 

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ КЛАСС 

A) отделы тела: голова, грудь, брюшко 1) Паукообразные 

Б) 3 пары ходильных ног 2) Насекомые 

B) наличие паутинных 

желез Г) 4 пары ходильных 

ног 

Д) отделы тела: головогрудь, брюшко Е) 

наличие усиков 

А Б В Г Д Е 

      

 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции: 

А) Млекопитающие Б) 

Пресмыкающиеся В) 

Рыбы 

Г) Птицы 

Д) Бесчерепные хордовые 

     

 

Часть С. Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и 

Млекопитающих. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 
1. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // 

Биология в школе, 2007. - №6. – С. 35-38. 

2. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. – С. 

44-46. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко - М.: 

Народное образование, 1998. – 256 с. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. / Г.К. Селивко - Т.1. - М.: 

НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

5. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в 

школе, 2006. - №6. – С. 31-36. 



 

6. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // 

Первое сентября. Биология, 2003, №27-28. 

7. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь, 2006. 

Мультимедийная поддержка курса 
1. Биология. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

Основная литература для учащихся 
1. Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

– 192 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дополнительная литература для учащихся 
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

7. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. 

Ульяновск: Издательство «Артишок», 2008. - 508 с. 

Интернет-ресурсы 
1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

8. biology-online.ru 

9. youtube.com 

 

Дидактическое обеспечение учебного процесса  наряду с учебной литературой  включает: 

- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, 
диаграммы, модели и др.); 

- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной 

работы учащихся,) 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания биологического   

образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних  заданий; 

- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем 

рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая 

литература).  

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» 
ориентировано на реализацию федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и профильного уровней полной 



 

средней школы). Средства обучения ( ТСО, наглядные средства   обучения). Цифровая 

лаборатория «Точка роста» 

 

Учебно - методический комплекс, используемый при учении зоологии. 

Таблицы по зоологии  

1.    Схема строения клетки 

2.    Схемы развития животного мира 

3.    Схемы кровообращения позвоночных 

4.    Строение головного мозга позвоночных 

5.    Простейшие и низшие многоклеточные организмы 

6.    Класс земноводных 

7.    Многообразие приспособлений животных к среде  обитания 

8.    Сизый голубь 

9.    Тип кольчатые черви. Дождевой  червь 

10.  Класс пресмыкающиеся 

11.  Травяная лягушка.  Класс земноводные 

12.  Речной окунь. Класс костные рыбы 

13.  Тип членистоногие.  Класс насекомые 

14. Майский жук 

15. Пауки 

16.  Речной рак 

17.  Гидра.   Тип Кишечнополостные 

18.  Тип моллюски. Многообразие 

19.  Класс двустворчатые 

20.  Класс черви 

21. Тип круглые черви 

22. Зарастание водоема 

23. Класс головоногие  моллюски 

24. Класс млекопитающие 

25. Класс насекомые 

DBD диски 

1.  Уроки биологии «Кирилла и  Мефодия». 

Микропрепараты 

1.  Простейшие 

2. Набор микропрепаратов «Зоология» 

Коллекция членистоногих 

1.   Речной рак 

2.   Вредители леса 

3.   Вредители сада 

4.   Вредители огорода 

5.   Вредители поля 

6.   Скорпион, клещ 

7.   Большой лесной садовник 

8.   Дубовая листовертка 

9.   Насекомые, используемые при биологическом способе борьбы с  вредителями 

10. Морской ёж 

11. Представители отряда  насекомых 

12. Хищники и жертвы  насекомые 

13. Пчела медоносная 

14.  Пример покровительственной окраски и формы  насекомых.  

Биология 8 класс 

Общая характеристика предмета 



 

Рабочая программа адресована учащимся 8 класса средней общеобразовательной школы и 

является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин, авторов 

Пономаревой И.Н. и др. На основе Федерального Государственного стандарта и в соответствии с 

основным общим образованием. Программа составлена в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. На изучение биологии в 8 классе    

отводится 68 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в 

неделю в течение 1 учебного года. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного 

образования на всех ступенях образования.  

• Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке 

как биосоциальном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

• Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они 

ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений по 

уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд 

самонаблюдений. 

• В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. В рабочей 

программе учитель может изменять порядок изложения и числа часов, отведенных на их изучение. 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 
физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 
формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 
тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет 

 

Учитывая национально - региональный компонент в программу включен материал по Уд-

муртии - при изучении строении и жизнедеятельности человека примеры приводятся на 

особенностях погоды и климата Удмуртии, которые позволили приспособиться жить в данном 

регионе в ходе эволюции и специфики профессиональной деятельности людей, что  провоцирует 

различные заболевания. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует вклю-

чению учащихся в активный познавательный процесс.  

Тематика проектов : 

Что значит – правильно питаться? 

Если хочешь быть здоров – закаляйся! 

Режим дня – это важно? 

   

Планируемые результаты 

Личностные: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 



 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интелектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные:   
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• 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; 



 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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 учёта интересов, формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные: 
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения человека; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки и своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

Формы и методы, технологии обучения 

Ступень образования:  Основное общее образование 

Ведущие методы преподавания 

- по характеру познавательной деятельности:  

частично-поисковый; 

- по источнику получения знаний:  

словесно-практический 

 

Оптимальные формы организации познания 

1. Работа в малых группах 

2. Работа в парах  

3. Индивидуальная работа 

4. Фронтальная работа 

Используемые технологии обучения 



 

- технология интерактивного обучения; 

- ИКТ 

- здоровьесберегающие 

 

Требования к уровню подготовки, освоивших рабочую программу  

         Необходимые  требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам обучения и формируемыми компетенциями.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения биологии ученик должен: Ключевые: 

- знать основные принципы и правила, основ здорового образа жизни и зоровьесберегающих 

технологий; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- показать сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, эстетического отношения к живым объектам; 

- уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- быть способным к выбору целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

Общепредметные : 

- показать сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, классифицировать); 

- овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов, клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий; организма человека; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ в организме, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приводить доказательства (аргументировать) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

- различать на таблицах части и органоиды клеток; органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах органы цветковых растений, органы и системы органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 



 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений 

и животных; 

- сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- выявлять изменчивости организмов; приспособления организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановки биологических экспериментов и объяснение их результатов 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- проводить анализ и оценку последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

В сфере трудовой деятельности: 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

- соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

В сфере физической деятельности: 

- освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма 

В эстетической сфере: 

- овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оцен-

ки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

, т. е. является внутренней оценкой. Аттестация характеризует уровень достижения предметных 

и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения 

образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является 

оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 



 

• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачте-

но»); 

• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

Оценка результатов обучения: 

- Тестовые задания, Терминологические диктанты, Контрольные срезы, проводятся в с целью 

установления динамики личностных достижений учащихся. 

 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

Тема Всего 

уроков 

Практический компонент Контрольная 

работа лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

1.Введение. Общий обзор 

организма человека.  

 

5 2  2  

  2.Опорно-двигательная 

система.  

 

8   2 1 

3.Кровь и кровообращение. 

 

9 1  2 1 

4.Дыхательная система. 

 

6 1  2  

5.Пищеварительная система.  7 1  1 1 

6.Обмен веществ и энергии. 

Витамины  

3     

7. Мочевыделительная 

система  

2     

8. Кожа  3     

9.Эндокринная система  

Нервная система  

8   2 1 

10.Органы чувств. 

Анализаторы  

5   3  

11. Поведение и психика  7   2  

12. Индивидуальное развитие 

организма. 

4     

Итого: 68  
 

5  16 4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная 

(социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология. 

Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. 

Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. 

Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. 

Специфические особенности человека как биологического вида 



 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. 

Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая 

системы органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторные  работы: 

1. Действие каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом. 

Практическая работа 

1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения. 

Тема 2. Опорно-двигательная система (8 ч) 
 Строение, состав и типы соединения костей. Скелет конечностей. Скелет головы: отделы 

черепа, кости, образующие череп. Скелет туловища: отделы позвоночника, строение позвонка, 

строение грудной клетки. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые 

приёмы первой помощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 

мышц. Мышечное утомление. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения.  

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

Практические работы: 

  2. Проверка правильности осанки и выявление плоскостопия. 

3. Оценка гибкости позвоночника. 

   РК: особенности организма коренных жителей Удмуртии 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (9 ч) 
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы 

крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый 

круги кровообращения. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость 

кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, управляющие 

работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. 

Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. 

Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические 

нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние 

сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Демонстрационные опыты с помощью цифрового оборудования «Точка роста» 



 

Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку.  

Лабораторная  работа 

3. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

 Практические работы: 

  4. Определение ЧСС, скорости кровотока. 

5. Изучение явления кислородного голодания.  

 РК: Какие заболевания  кровеносной часто встречаются жителей Удмуртии. 

Тема 4. Дыхательная система (6 ч) 
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции. Строение лёгких. 

Газообмен в лёгких и тканях. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных 

движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. 

Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. 

Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через 

воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость 

лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и 

гигиены помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, 

электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Демонстрационные опыты с помощью цифрового оборудования «Точка роста» 

 Газообмен в лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. 

Лабораторные  работы: 

4. Дыхательные движения. 

Практические работы: 

6. Определение запылённости воздуха. 

7. Измерение обхвата грудной клетки. 

РК: Анализ и оценка  влияния факторов окружающей среды на здоровье.. 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 
Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. 

  Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. 

Уход за зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка пищи 

в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение в 

кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных 

веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. Рефлексы органов 

пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная 

регуляция пищеварения.  

Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и 

витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного 

тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь. 

Лабораторные  работы: 

5. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 



 

8. Определение местоположения слюнных желёз. 

РК: Наблюдение за состоянием своего организма  в соответствии с региональными 

нормативами. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на 

основной и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи.  

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых 

продуктов к употреблению в пищу. 

Демонстрационные опыты с помощью цифрового оборудования «Точка роста» 

 Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена.  

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Причины заболеваний почек. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде.   

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Значение кожи и её строение. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. 

Гигиена кожных покровов. Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь 

при ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрационные опыты с помощью цифрового оборудования «Точка роста» 

Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи.  

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (8 ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в 

организме; адреналин и норадреналин. 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной 

системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. 

Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический 

и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней 

секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на 

организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Серое и белое вещество 

головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон 

коры больших полушарий 

Демонстрационные опыты с помощью цифрового оборудования «Точка роста» 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

 

 Практические работы: 

9. Изучение действия прямых и обратных связей. 

10. Штриховое раздражение кожи. 

11. Изучение функций отделов головного мозга. 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и тренировка. 

Иллюзия. 



 

Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. 

Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. 

Первая помощь при повреждении глаз. 

 Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. 

Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы:  

12. Исследование реакции зрачка на освещённость и принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна. 

13. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

14. Исследование тактильных рецепторов. 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (7 ч) 
Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы. Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной 

индукции. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и 

процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и 

факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. 

Выбор будущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. 

Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное 

внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав правильного 

режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. 

Примеры наркогенных веществ. Вред наркогенных веществ. Причины обращения 

молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на 

организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. 

Влияние алкоголя на организм. 

Практические работы:  

15. Перестройка динамического стереотипа. 

16. Изучение внимания. 

РК: Образ жизни, традиции народов Удмуртии и здоровье 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (4 ч) 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых 

органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым путём. СПИД. 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и развития 

ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 



 

РК: Особенности индивидуального развития детей.  
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1.Общий 
обзор 

организма 

человека  

5 
1 

Введение. Науки, изучающие организм 

человека. ППБ, ИОТ 1-38-19 
  

 
2 

Структура тела. Место человека в живой 

природе. 
  

 
3 

Клетка : строение, химический состав и 

жизнедеятельность. ИОТ 1-41-19 
1  

 4 Ткани . ИОТ 1-41-19 2  

 5 Системы органов организма   

 
6 

Нервная и гуморальная регуляция организма. 

ИОТ 1-41-19 
 1 

  2.Опорно-

двигательная 

система.  

 

8 7 Скелет. Строение , состав и соединение костей.   

 8 Скелет головы и туловища   

 
9 

Скелет конечности. Первая помощь при 

повреждении скелета. ИОТ 1-41-19 
 2 

 10 Мышцы   

 11 Работа мышц   

 12 Нарушение осанки. Плоскостопие.    

 

13 

Определение физической натренированности 

ученика. Региональный компонент ИОТ 1-41-

19 

 3 

 
14 

Контрольная работа. Опорно-двигательная 

система 
  

3. 
Кровеносная 

система. 

Внутренняя 

среда 

организма 

9 
15 

Внутренняя среда. Кровь, её значение. Состав. 

ИОТ 1-41-19 
3  

 
16 

Иммунитет. Тканевая совместимость и 

переливание крови 
  

 17 Строение и работа сердца   

 
18 

Круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. 
  

 
19 

Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. ИОТ 1-41-19 
 4 

 
20 

Предупреждение заболевания сердца и сосудов. 

Региональный компонент. 
  

 
21 

Движение лимфы. Первая помощь при 

кровотечениях 
  

 
22 

Практическая работа «Определение ЧСС, 

скорости кровотока». ИОТ 1-41-19 
 5 

 
23 

Контрольная работа: «Сердечно - сосудистая 

система» 
  

4.Дыхательна

я система. 

 

6 
24 

Значение дыхания. Органы дыхания. 

Региональный компонент. 
  

 
25 

Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

ИОТ 1-41-19 
4  



 

 26 Дыхательные движения. ИОТ 1-41-19  6 

 27 Регуляция дыхания   

 
28 

Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Региональный компонент. 
 7 

 
29 

Первая помощь при поражении органов 

дыхания 
  

5. 
Пищеварител

ьная система 

7 30 Значение и состав пищи 5  

 31 Строение органов пищеварения   

 
32 

Строение и значение зубов. Региональный 

компонент. 
  

 
33 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

ИОТ 1-41-19 
 8 

 
34 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. 
  

 
35 

Регуляция пищеварения. Заболевания органов 

пищеварения 
  

 36 Контрольная работа по теме : "Пищеварение"   

6. Обмен 
веществ и 

энергии 

3 37 Обменные процессы в организме    

 38 Нормы питания. Региональный компонент.   

 39 Витамины. Региональный компонент.   

7. 

Мочевыдели

тельная 

система 

2 40 Строение и значение почек   

 

41 

Предупреждение заболевания почек. 

Региональный компонент. 

  

8.Кожа. 3 
42 

Значение и строение кожи. Региональный 

компонент 
  

 
43 

Нарушение кожных покровов. Оказание первой 

помощи 
  

 
44 

Роль кожи в терморегуляции. Оказание первой 

помощи. Региональный компонент. 
  

9. 
Эндокринная 

и нервная 

системы 

8 
45 

Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. 
  

 46 Роль гормонов в обмене веществ.   

 
47 

Значение и строение Нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция 
  

 
48 

Автономный (вегетативный)отдел нервной 

системы. ИОТ 1-41-19 
 9 

 49 Спинной мозг.  ИОТ 1-41-19  10 

 
50 

Головной мозг, строение и функция. ИОТ 1-41-

19 
 11 

 51 Заболевания нервной системы.   

 52 Контрольная работа по теме "Нервная система".   

10 Органы 
чувств. 

Анализаторы 

5 53 Как действуют органы чувств и анализаторы.   

 54 Орган зрения и зрительный анализатор.    

 55 Заболевания и повреждения глаз. ИОТ 1-41-19  12 

 
56 

Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 

ИОТ 1-41-19 
 13 

 
57 

Органы осязания, обоняния, вкуса. ИОТ 1-41-

19 
 14 



 

11. 
Поведение 

человека и 

высшая 

нервная 

деятельность 

7 
58 

Врожденные и приобретенные формы 

поведения 
  

 59 Закономерности работы головного мозга   

 
60 

Биологические ритмы. Сон и его значения. 

Региональный компонент. 
  

 
61 

Особенности высшей нервной деятельности 

человека. ИОТ 1-41-19 
 15 

 
62 

Познавательные процессы. Темперамент. ИОТ 

1-41-19 
 16 

 63 Воля, эмоции, внимание   

 
64 

Работоспособность. Режим дня. Региональный 

компонент. 
  

12. Половая 

система. 

Индивидуаль

ное развитие 

организма  

4 65 Половая система человека   

 66 Внутриутробное развитие организма   

 
67 

Развитие после рождения. Психологические 

особенности личности. 
  

 
68 

Наследственные и приобретенные заболевания 

Региональный компонент 
  

     

ИТОГО  68  5 16 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 8 классе 

 

Часть А. При выполнении заданий А1 – А15 выберите один правильный 

ответ. 

А1. Особенность строения клеток эпителиальной ткани: 

1) Клетки сомкнуты в ряды, межклеточное вещество почти отсутствует; 

2) В межклеточном веществе разбросаны отдельные клетки; 

3) Клетки имеют многочисленные отростки; 

4) Клетки ткани представляют собой многоядерные 

волокна. А2. Затылочная кость соединяется с теменной: 

1) подвижно; 2) неподвижно; 3) полуподвижно; 4) с помощью сустава. А3. 

Мягкую ткань между телом и шиной помещают для того, чтобы: 

1) шина не давила на поврежденный участок и не вызывала боли; 

2) избежать инфицирования места перелома; 

3) согреть поврежденную часть тела; 

4) к поврежденному участку тела поступало больше 

кислорода А4. Лейкоциты человека, в отличие от 

эритроцитов: 

1) передвигаются пассивно с током крови;2) способны активно передвигаться; 

3) не могут проникать сквозь стенки капилляров;4) передвигаются с помощью ресничек. А5. 

Самое высокое давление крови у человека в: 

1) капиллярах; 2) крупных венах; 3) аорте; 4) мелких артериях. А6. 

Значение дыхания состоит в обеспечении организма: 

1) энергией; 2) строительным материалом; 3) запасными питательными веществами; 

4) витаминами. 

А7. Согревание воздуха в дыхательных путях происходит благодаря тому, что: 

1) их стенки выстланы ресничным эпителием; 

2) в их стенках располагаются железы, выделяющие слизь; 

3) в их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды; 

4) у человека в легкие воздух поступает медленно. 



 

А8. В каком отделе пищеварительного канала начинается химическая обработка пищи: 

1) в ротовой полости; 2) в пищеводе; 3) в желудке; 4) в тонком кишечнике. А9. 

Под действием пепсина расщепляются: 

1) Углеводы; 2) Жиры; 3) Белки; 4) Все перечисленные органические вещества. 

А10. Отсутствие витаминов в пище человека приводит к нарушению обмена веществ, так как 

витамины участвуют в образовании: 

1) углеводов; 2) нуклеиновых кислот; 3) ферментов; 4) минеральных солей. А11. К 

железам внутренней секреции относятся: 

1) Сальные, потовые, слюнные; 2) Гипофиз, надпочечники, щитовидная железа; 

3) Поджелудочная, половые; 4) Эпифиз, желудочные, печень. 

А12. Скопления тел нейронов вне центральной нервной системы образуют: 

1) нервы; 2) нервные узлы; 3) спинной мозг; 4) вегетативную нервную систему. А13. 

Рефлексы в организме животного и человека осуществляются с помощью: 

1) ферментов; 2) гормонов; 3) витаминов; 4) рефлекторных дуг. 

А14. Отдел головного мозга, обеспечивающий равновесие тела и координацию движений: 

1) продолговатый; 2) средний; 3) промежуточный; 4) мозжечок. А15. 

Оболочка глаза, в которой расположены палочки и колбочки: 

1) белочная оболочка; 2) сосудистая оболочка; 3) сетчатка; 4) хрусталик. 

Часть В 

При выполнении заданий В1 – В2 выберите три правильных ответа. В задании В3 запишите 

последовательность этапов. В задании В4 установите соответствие. 

В1. При окислении белков в клетках тела образуются конечные продукты: 

1) аминокислоты;2) глюкоза;3) глицерин;4) вода;5) углекислый газ;6) мочевина. В2. 

После предупредительной прививки: 

1) антитела сыворотки уничтожают микробы;2) в организме вырабатываются ферменты; 

3) организм заболевает в легкой форме;4) в организме образуются антитела; 

5) происходит свертывание крови;6) погибают возбудители заболеваний. 

В3. Установите соответствие между отделами пищеварительного канала и проходящими в них 

процессами: 

Процессы пищеварения Отделы: 

1) Обработка пищевой массы желчью. А. Желудок 

2) Первичное расщепление Б. Тонкий кишечник 

белков. В. Толстый кишечник 

3) Интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками. 

4) Расщепление клетчатки. 

5) Завершение расщепления белков, углеводов, жиров. 

В4. Укажите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у 

человека. 

А. Левый желудочек Б. Капилляры В. Правое предсердие Г. Артерии Д. Вены

 Е. Аорта. 

Часть С 

Дайте полный развернутый ответ на вопрос 

С1. Какие особенности строения кожи способствуют снижению температуры тела? 

С2. Как осуществляется регуляция дыхания? 
 

 

Литература для учителя: 

1. Драгомилов А.Г., Р.Д.Маш. Биология. Человек. М.:Вентана - Граф,201стр. 

2. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для учителя. - 

М.: Вентана-Граф, 2017 

3. Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1983. - 160с.: ил.: 



 

4. В.С.Рохлов. Дидактический материал по биологии. Человек. М. Просвещение.2008 

5. Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 

1997. - 240с.: ил.; 

6. Малая медицинская энциклопедия. АМН. 

 

Литература для учащихся: 

7. Драгомилов А.Г., Р.Д.Маш. Биология. Человек. М.:Вентана - Граф,2017. 

8. Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ 

http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований Государственного стандарта по биологии. 

Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение 

 
Таблицы Анатомия физиология человека 

1. Слуховой анализатор 

2.Зрительный анализатор 

3. Обонятельный и вкусовой анализатор 

4. Кожный анализатор 

5. Головной мозг человека 

6. Строение мышц человека 

7. Строение скелета человека 

8. Нервные клетки и их строение 

9. Органы выделения 

10. Строение сердца человека 

II. Строение нервной системы 

12. Строение кровеносной системы 

13. Строение органов дыхания 

14. Расположение внутренних органов 

15. Схема строения и иннервации органов пищеварения 

16. Череп человека 

17. Фистульная методика Павлова 

18. Изучение рефлексов 

19. Работа сердца человека 

20. Инфекционные заболевания и их профилактика 

21. Влияние физических упражнений на организм 

22. Предупреждение искривления позвоночника 

23. Вред алкоголя для человека 

24. Гигиена питания 

25. Предупреждение плоскостопия 

26. Значение тренировки сердца 

27. Вред курения 

28. Гигиена дыхания 

29. Общая схема кровообращения 

30. Кровь человека 

31. Строение тип и соединение костей 

32. Схема рефлекса и двигательного анализатора 

33. Схема образования условного рефлекса и внешнего торможения 



 

34. Схема ископаемые люди 

Микропрепараты 

1. Набор препаратов по частной гистологии 

2. Соединительная ткань 

3. Набор микропрепаратов «Анатомия и физиология человека» 

Модели 

1. Модель уха 

2.Гортань 

3.Глаз человека 

4.Мозг человека 

5.Сердце человека 

6. Внутреннее строение человека 

Видеофильмы 

2. Анатомия и физиология человека 1, 2 часть 

3. Основы здорового образа жизни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 9 класс 

Общая характеристика предмета 

          Рабочая программа адресована учащимся 9 класса средней общеобразовательной школы и 

является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин, авторов 

Пономаревой И.Н. и др. На основе Федерального Государственного стандарта и в соответствии с 



 

основным общим образованием. Программа составлена в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений РФ. На изучение биологии в 9 классе    

отводится 68 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 2 часов в 

неделю в течение 1 учебного года. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного 

образования на всех ступенях образования.  

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса «Биология. 9 класс 

используется учебник – Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред.И.Н. Пономаревой. – 6-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019.-272с.: ил. (учебник входит в систему УМК «Алгоритм 

успеха»). 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и учебным планом программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 

классе в объеме 2 часа в неделю (всего 68 часов).  

 

Курс биологии в 9 классе обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 

биологических закономерностях. 

Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о структуре 

живой материи, её наиболее общих законах, о многообразии жизни и истории её развития 

на Земле. 

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ.  

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. В рабочей 

программе учитель может изменять порядок изложения и числа часов, отведенных на их 

изучение. 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 
физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 
формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 
тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

 

Учитывая национально - региональный компонент в программу включен материал по Удмуртии 

- при изучении строении и жизнедеятельности растений и животных, примеры приводятся на 

организмах Родного Края, обращается особое внимание на Красную Книгу Удмуртии, 

выявляются проблемы региона, связанные с деятельностью человека . 

 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует вклю-

чению учащихся в активный познавательный процесс.  

Тематика проектов : 

1) Переносная модель пищевой цепи с набором изображений видов, обитающих в 

регионе 



 

2) Виды растений и животных, охраняемых в Удмуртии 

3) Обитатели пресных гидроэкосистем Родного Края 

 

Требования к результатам обучения (сформированность УУД) 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  

и  объяснения на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные 

ценности, объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, 

применять полученные знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 воспитания чувства гордости за российкую биологическую науку; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; формирование экологического мышления; 

 признание ценности жтзни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил 

поведения в природе; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, 

проявление терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их 

последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных 

целей; 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 



 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий 

и прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать 

средства достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 

выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, основные 

свойства живых систем, царств живой природы, систематики и представителей 

разных таксонов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные 

дисциплины, занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, 

изготавливать микропрепараты; 

 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических 

элементов в образовании органических молекул, принципы структурной 

организации и функции углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества, химические свойства и 

биологическую роль воды, катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 

прокариотической и аукариотической клеток, характеризовать основные 

положения клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; 

описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную 



 

схему процесса биосинтеза белков; характеризовать организацию метаболизма 

упрокариот; генетический аппарат бактерий, спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять зачение включений 

в жизнедеятельность клетки; 

 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой 

природы; характеризовать основные положения эволюционной теории 

Ж.Б.Ламарка, учения Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К.Линнея на 

систему живого мира; оценивать значение теории Ж.Б.Ламарка и учения 

Ч.Дарвина для развития биологии; 

 определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с 

абиотическими факторами среды; характеризовать причины борьбы за 

существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с 

их дикими предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, 

индивидуального развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы 

эмбрионального развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном 

развитии, формы постэмбрионального периода развития, особенности прямого 

развития; объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных 

гамет; описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их 

гаметы; строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном 

наследовании, сцепленном с полом; составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи; характеризовать генотип ка систему взаимодействующих 

генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать 

методы селекции (гибридизацию и отбор); 

 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о 

потомстве для выживания, сущность генетических процессов в популяциях, 

формы видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и 

биологический регресс), основные закономерности и результаты эволюции; 

 проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения;  объяснять, почему приспособления носят 

относительный характер; 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; характеризовать процесс  экологического и географического 

видообразования; оценивать скорость видообразования в различных 

систематических категориях, животных, растений и микроорганизмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных 

аналогичных организмов; 

 описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого 

мира, свойства человека как биологического вида, этапы становления человека как 

биологического вида; 



 

 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека; выявлять признаки сходства и различия в строении, образе 

жизни и поведении животных и человека; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; 

 описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять 

современных и ископаемых животных изученных таксонометричеких групп между 

собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и 

компоненты биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; 

знать основные способы и методы охраны природы; характеризовать роль 

заповедников в сохранении видового разнообразия; 

 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и 

редуценты; характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

описывать биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов 

на биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры 

саморегуляции, смены биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать 

формы взаимоотношений между организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях; 

2)  в целостно-ориентацинной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать 

съедобные и ядовитые растения и грибы своей местности; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

  соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) в сфере физической  деятельности: 

 демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями и грибами, укусе животными; 

5) в эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов Количество 

лабор.работ 

Инструктаж по ИОТ ППБ 1   

Глава 1. Общие закономерности жизни 3  



 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

13 2 

Глава 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

20 2 

Глава 4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

19 1 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

12 1 

Итого 68 6 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Глава 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых 

организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (13 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа 

существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл. 

Демонстрационные опыты с помощью цифровой лаборатории «Точка роста» 

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН среды на 

активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. Изучение клеток 

и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание.                                                                           

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 

царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. 

Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. 

Закономерности изменчивости.Ненаследственная изменчивость.Основы селекции организмов. 

Демонстрационные опыты с помощью цифровой лаборатории «Точка роста» 

Выявление изменчивости у организмов.  

Лабораторная работа № 3«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4«Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 

представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 

Основные закономерности эволюции. Человек – представитель животного мира. Эволюционное 



 

происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Демонстрационные опыты с помощью цифровой лаборатории «Точка роста» 

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

Лабораторная работа № 5«Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (12 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные 

законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 

Тематическое планирование 

 

№

 

у

р 

Название темы Виды и формы 

контроля 

Д.з Сроки Приме

чание  

П

  

Ф

  

 

1 четверть 

1 Инструктаж по ППБ ИОТ 1-38-19 

Биология – наука о живом мире. 

     

Глава 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 

2 Методы биологических исследований. 

Региональный компонент 

 § 1,2    

3 Общие свойства живых организмов. 

Региональный компонент 

 § 3    

4 Многообразие форм живых 

организмов. Региональный компонент 
Текущий контроль: 

тест 

§ 4    

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (13 ч) 

5 Цитология, наука, изучающая клетку. 

Многообразие клеток Лабораторная работа № 1 

ИОТ 1-41-19 «Сравнение растительных и 

животных клеток» 

Текущий контроль: 

лабораторная работа 

 

§ 5    

6 Химические вещества в клетке.  § 6    

7 Строение клетки.  § 7    

8 Органоиды клетки и их функции  § 8    

9 Обмен веществ — основа 

существования клетки. 

 § 9    

10. Биосинтез белка в клетке    § 10    

1

1 

Биосинтез белка в клетке. 

 
Текущий 

контроль: 

тест 

§ 10    

1

2 

Фотосинтез - биосинтез углеводов.  § 11    

1

3

. 

Фотосинтез - биосинтез углеводов Текущий 

контроль: 

тест 

§ 11    

1

4 

Обеспечение клеток энергией  § 12    

1

5 

Размножение клетки и её жизненный  

цикл. 

 § 13    

1

6 

Митоз Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками растения». 

лабораторная 

работа 

ИОТ 1-41-19 

§ 13    



 

1

7 

Контрольная работа"Клетки и её 

жизненный цикл" 
контроль: 

контрольная 

работа 

Повторить 

главу 

   

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

1

8 

Организм —биосистема.   § 14,    

1

9 

Примитивные организмы. 

Региональный компонент 

 § 15    

2 четверть 

2

0 

Растительный организм и его особенности. 

Региональный компонент 

контроль: 

тест 

§ 16    

2

1 

Многообразие растений и их значение 

в природе. Региональный компонент 

 § 17    

2

2 

Организмы царства грибов и лишайников. контроль: 

тест 

§ 18    

2

3 

Значение грибов и лишайников в 

природе. Региональный компонент 

контроль: 

тест 

§ 18    

2

4 

Животный организм и его особенности.  § 19    

2

5 

Разнообразие животных. Региональный 

компонент 

 § 20    

2

6 

Сравнение свойств организма 

человека и животных. Региональный 

компонент 

 § 21    

2

7 

Размножение живых организмов. контроль: 

тест 

§ 22    

2

8 

Индивидуальное развитие. 

 
контроль: 

тест 

§ 23    

2

9 

Образование половых клеток.   § 24    

3

0 

Мейоз контроль: 

тест 

§ 24    

3

1 

Генетика - наука о наследственности и 

изменчивости 
     

3

2 

Изучение механизма наследственности. контроль: 

тест 

§ 25    

3

3 

Основные закономерности  наследования 

признаков у организмов. Региональный 

компонент. 

 § 26    

3

4 

Закономерности изменчивости Лабораторная 

работа № 3 ИОТ 1-41-19 

«Наследственные и ненаследственные признаки 

у растений разных видов». 

контроль: 

лабораторная 

работа 

§ 27    

3

5 

Ненаследственная изменчивость. 

 

 § 28    

3

6 

Основы селекции организмов. 

Региональный компонент 

 § 29    

3

7 

Контрольная работа "Организменный 

уровень" 

контроль: тест 

 

Повторить 

главу 

   

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 ч) 3 четверть 

3

8 Представления о возникновении жизни на Земле 

 § 30    

3

9 

Современные представления о возникновении 

жизни на Земле 

 § 31    

4

0 

Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. 
Текущий 

контроль: 

§ 32    



 

Региональный компонент тест 

4

1 

Этапы развития жизни на Земле. 

 

 § 33    

4

2 

Идеи развития органического мира в 

биологии. 

 § 34    

4

3 

Чарлз  Дарвин об эволюции 

органического мира. 

 § 35    

4

4 

Современные представления об 

эволюции органического мира. 

 § 36    

4

5 

Вид, его критерии и структура. 

Региональный компонент 

Текущий 

контроль: 

тест 

§ 37    

4

6 

Процессы видообразования  § 38    

4

7 

Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. 

 § 39    

4

8 

Основные направления эволюции. контроль: 

тест 

§ 40    

4

9 

Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов. 
контроль: 

тест 

§ 41    

5

0 

Основные закономерности эволюции. 

Лабораторная работа № 5 ИОТ 1-41-19 

«Приспособленность организмов к среде 

обитания». 

Текущий 

контроль: 

лабораторная 

работа 

§ 42    

5

1 

Человек — представитель животного мира. 

Эволюционное происхождение человека. 

 § 43    

5

2 

Эволюционное происхождение 

человека. 

 § 44    

5

3 

Этапы эволюции человека. 

 

 § 45    

5

4 

Человеческие расы,  

Региональный компонент 

 § 46    

5

5 

Человек как житель биосферы, 

влияние на природу Региональный 

компонент 

контроль: 

Тест 

§ 47    

5

6 

Контрольная работа "Эволюционное  

учение" 

Тест  Повторить 

главу 

   

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (12 ч) 4 четверть 

5

7 

Условия жизни на Земле. 

Региональный компонент. 

 § 48    

5

8 

Закономерности действия факторов среды на 

организм. Региональный компонент 
контроль: 

тест 

§ 49    

5

9 

Приспособленность организмов к действию 

факторов среды. Региональный компонент 

 § 50    

6

0 

Биотические связи в природе. Региональный 

компонент 

 § 51    

6

1 

Популяция как форма существования 

вида 

 § 52    

6

2 

Природные сообщества  - 

Биогеоценоз 

 § 53 

 

   

6

3 

Смена Биогеоцинозов и её причины. 

Региональный компонент 

 § 54    

6

4 

Основные закономерности устойчивости живой 

природы Региональный компонент 
контроль: 

тест 

§ 55    

6

5 

Экологические проблемы в биосфере. РК  § 56    



 

6

6 

Охрана природы. Региональный 

компонент 

 § 57    

6

7 

Лабораторная работа № 6 ИОТ 1-41-19 

«Оценка качества окружающей 

среды». Региональный компонент 

контроль: 

лабораторная 

работа 

§ 58    

6

8 

Коррекция знаний по курсу биологии 

9 класса. 

     

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 9 классе 

 

Выберите один ответ из четырёх. 

А1. Как называется длительный исторический процесс развития 

природы? 1)антропогенез 2)онтогенез 3)эволюция

 4)биогенез 

А2. На какие группы делятся живые организмы по типу клеток? 

1) прокариоты и эукариоты 2) аэробы и анаэробы 

3) автотрофы и гетеротрофы 4) одноклеточные и многоклеточные 

А3. Какой учёный считается основоположником генетики? 

1) А.М. Сеченов 2) Т. Морган 3) Г. Мендель 4) Н.И. Вавилов 

А4. В чём заключается сущность митоза? 

1) в делении клеток надвое 

2) в точной передаче дочерним клеткам набора хромосом от материнской клетки 

3) в образовании гамет, имеющих половинный набор хромосом по сравнению 

с материнской клеткой 

4) в образовании зиготы 

А5. Одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра, это 

1) грибы 2) водоросли 3) простейшие 4) бактерии 

А6. Взаимовыгодные отношения организмов в биоценозе называются 

1) конкуренцией 2) симбиозом 3) паразитизмом 4) квартиранством 

А7. К абиотическим факторам среды относятся 

1) свет и влажность 2) влияние человека 

3) болезни, вызванные бактериями 4) межвидовая конкуренция 

А8. Покрытосеменные растения можно узнать по наличию 

1) в клетках хлоропластов 2) цветов и плодов 3) семян 4) листьев и стеблей 

А9. Какие вещества ускоряют образование сложных органических соединений в клетке? 

1) антитела 2) гормоны 3) ферменты 4) витамины 

А10. В основе каких реакций обмена лежит матричный синтез? 

1) образование белков из аминокислот 2) синтеза молекул АТФ 

3) образование липидов 4) образование глюкозы из углекислого газа 

и воды 

А11. Определите правильно составленную цепь питания 

1) растение – ястреб – скворец – саранча 2) растение – скворец – саранча – ястреб 

3) растение – саранча – скворец – ястреб 4) ястреб – скворец – саранча – растение 

А12. Приспособленность организмов к среде обитания – это 

1) причина эволюции 2) изменение организмов под воздействием среды 

3) результат эволюции 4) воспроизведение себе подобных 

В задании В1 выберите три верных ответа из шести и запишите их. 

В1. Выберите черты и примеры полового размножения организмов. 

А) потомство генетически уникально 

Б) потомство – точные копии 

родителей В) размножение картофеля 



 

клубнями Г) размножение картофеля 

семенами 

Д) потомство может развиваться из соматических 

клеток Е) размножение хвощей и папоротников 

спорами 

В задании В2 и запишите все буквы в нужной последовательности в 

таблицу В2. Установите соподчинение систематических категорий, начиная с 

наименьшей. А) класс Паукообразные Б) род Крестовик 

В) отряд Пауки Г) тип Членистоногие 

Д) семейство Пауки-кругопряды Е) класс Паукообразные. 

Задания со свободным ответом. 

С1. Из каких компонентов состоит любая экологическая система? 

С2. Дайте характеристику царству растений 
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