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  Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии в 9 классе разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом,  на основе  примерной основной 

образовательной программой, с учетом авторской программы (Примерных программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: М Дрофа 

2018год)  и линии учебников концентрического  курса авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров   

                                                                            Нормативное обеспечение преподавания биологии в соответствии с ФГОС 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона " образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345  

от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (ред. от 08.05.2019 № 233, 22.11.2019 № 632, 18.05.2020 №249) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4. Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций» 

5. Методическое письмо о преподавании биологии  в 2022-2023 учебном году ИРО г Ярославль 

6. Примерные программы по учебным предметам. http://fgosreestr.ru/ 

7. Положение о рабочих программах приказ № 1 от 31 августа 2017  

8.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с дополнениями и изменениями от 29.12.2014, 31.12.2015 

9.Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fgosreestr.ru/node/2068   

Основные направления воспитательной деятельности 

        1. Гражданское воспитание включает: 

− формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

− развитие культуры межнационального общения; 

− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

http://fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/node/2068


− развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

− развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

− формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

− разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 
 

 

1. Патриотическое воспитание предусматривает: 

− формирование российской гражданской идентичности; 

− формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

− формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

− развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

− развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

 

2. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

− развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

− формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

− развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

− содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

− оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

3. Эстетическое воспитание предполагает: 

− приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, театральному 

и кинематографическому; 

− создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

− приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 



− популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

− сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает: 

− формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

− формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

− развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

5. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

− воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

− формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

− развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

− содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

6. Экологическое воспитание включает: 

− развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

− воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
 

7. Ценности научного познания подразумевает: 

− содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

− создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить:  

Формирование целостной научной картины мира; 

Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

Овладение научным подходом к решению различных задач; 



Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, 

практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать 

условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

Учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании 

социальной среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого организма, 

полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более 

рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 

 

       С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: Освоение знаний о человеке как биосоциальном 

существе; 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности собственного организма, влияния 

факторов здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного организма; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы с различными источниками 

информации; 



Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

- представление о человеке как биосоциальном существе; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой 

       Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

      Н.И. Сонин, В.Б. Захаров.Мамонтов В.И Агафонов Биология..9 класс.: учебник . Биология.. М Дрофа 2020 

      Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Биология 9 класс.:рабочая тетрадь. по биологии Дрофа 2020 

 

    . Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

     Рабочая программа по биологии в9 классе рассчитана на 68часа (2 часа в неделю) в соответствии с учебным графиком работы школы. Из них: 8часов 

– лабораторные работы, 6 часов – проверочные работы и итоговый контроль, 1 час – экскурсия, 4 часа – обобщения (как часть урока). Проектная и 

исследовательская деятельность осуществляются как часть урока и во внеурочное время. 

        

  

                                                  



2. Общая характеристика учебного предмета, курса. Вданном классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого 

организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Программа по биологии строится с учётом 

следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

       Содержание курса биологии представлено в виде трёх разделов: «Живые организмы», «Многообразие живых организмов»,  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует:  

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

       Раздел «Живые организмы» и «Многообразие живых организмов»включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их 

многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.        



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

        Личностные 

 раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов, например: 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления 

- наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной деятельности) 

Метапредметные 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий. 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как, система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является: 

- овладение обучающимися основами читательской компетенции; - приобретение навыков работы с информацией; 

- участие в проектной деятельности 

- приобретение навыков работы с информацией; 

- участие в проектной деятельности 

 Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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 том числе и 

корректировать план); 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 



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 информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом);  

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

Понимать смысл биологических терминов; 

Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 

Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

Знать особенности организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. 

объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение различных организмов в жизни человека, 



место и роль человека в природе. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и 

снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические эксперименты, объяснять результаты опытов. 

распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека; 

выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаимодействие систем и органов организма человека; 

сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

определять: принадлежность человека к определенной систематической группе; 

анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, биологических словарях и справочниках, 

терминов, в электронных изданиях и Интернет-ресурсах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, 

слуха; 

оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных заболеваниях; ожогах, травмах, 

кровотечениях; спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе  

выпускник научится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  



- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

- описывать биологические объекты, процессы и явления; 

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

выпускник овладеет:  

- системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; 

- сведениями по истории становления биологии как науки; 

выпускник освоит: 

- общие приемы: оказания первой помощи; 

- рациональной организации труда и отдыха; 

 - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

- правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: - осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в 

быту; 

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

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

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

информации; 

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

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 9 класса 



В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

• ответственного отношения к учению, труду; 

• целостного мировоззрения; 

• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

• коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

• основ экологической культуры 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 

• 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 информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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



• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать особенности жизни как формы существования материи; 

• Понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

• Знать фундаментальные понятия биологии; 

• Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза 

• Знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

• Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

• Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами. 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных. 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

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

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч  в год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом разделе программы. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых организмов (2 ч) 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и 

биосферный. Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 



Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность 

и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и 

целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной 

системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

• Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 

— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих в неживой природе; 

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем классификации живых организмов; 

— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 



Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. 

Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

• Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора (5 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация 

• Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные черты; 

— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся должны уметь: 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 



— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора (2 ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и 

др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленности. 

Демонстрация 

• Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях 

существования. 

• Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

— особенности приспособительного поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и поведения живых организмов. 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Демонстрация 

• Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 



• Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Практические работы: 

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

2. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

— 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. 

Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция (3 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация 

• Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. 

• Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. 

• Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика 

А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Демонстрация 

• Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и 

развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 



древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

• Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. 

• Схемы развития царств живой природы. 

• Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

• Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 

— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 

Предметные результаты обучения 1 раздела 

Учащиеся должны знать: 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе живого мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 

Учащиеся должны уметь: 



— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; 

— опровергать теорию расизма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,    анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (13 ч) 

Тема 2.1.  Химическая организация клетки (5 ч) 



Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; её 

химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 

Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и 

биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

• Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 



Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

• Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

• Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

• Модели клетки. 

• Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

• Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

• Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 

• Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

     Практические работы: 

1. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 

— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 

— органоиды цитоплазмы, включения; 

— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать метаболизм у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий; 

— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 



— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование 

половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, 

отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 



Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический 

смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

Демонстрация 

• Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

• Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных. 

• Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 

— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: 



— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном превращении; 

— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация 

• Карты хромосом человека. 

• Родословные выдающихся представителей культуры. 

• Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 Практические работы: 



1. Решение генетических задач и составление родословных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свойство», «фенотип», «генотип», наследственность», 

«изменчивость», «модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании сцепленном с полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 

• Примеры модификационной изменчивости. 

Практические работы: 

1. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

Демонстрация 

• Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков. 

• Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 



— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (5 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 

• Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные составные части. 

• Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 

• Схемы круговорота веществ в природе. 

• Карты, отражающие геологическую историю материков, распространённость основных биомов суши. 

• Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». 

• Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Практические работы: 

1. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

2. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 



— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции; 

— классифицировать экологические факторы. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологические круговороты веществ в природе; 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, антибиотические и нейтральные. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация 

• Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— антропогенные факторы среды; 



— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 

— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы; 

— заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации. 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 



— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми 

организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Заключение (1 ч) 
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6.9  Основные понятия: биология, 

микология, бриология, 

альгология, палеоботаника 
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Раздел. 1. Эволюция живого мира на Земле. 
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плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

Стр 11 

вопросы 

1-5 

Российс

кая 

электро

нная 

школа 

https://re

sh.edu.ru

/ 

2)Интер

нет-урок 

(образов

ательны

й видео 

портал) 



Многообра

зие живого 

мира. 

Уровни 

организац

ии и 

основные 

свойства 

живых 

организмо

в. 

адаптация. планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

 

3 Гл.2 

развитие 

биологии в 

Додарвино

вской  

период 

Становлен

ие 

системати

ки 

13.9  Живые системы – объект 

изучения биологии. Свойства 

живых систем: дискретность, 

упорядоченность, обмен 

веществ и энергии, рост и 

развитие, саморегуляция, 

самовоспроизведение.  

Дать определение 

систематики.  

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр15  

вопросы 

1-4 

ИКТ 

5 Гл3. 

Теория 

Чарльза 

Дарвина о 

происхожд

14.9  Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина: 

достижения в области 

естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. 

Давать определение 

понятию эволюция. 

Выявлять и 

описывать пред-

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

Стр 20 

вопросы 

1-3 

ИКТ 



ение видов 

путем 

естественн

ого отбора 

Научные и 

социально-

экономиче

ские 

предпосыл

ки 

возникнов

ения 

теории Ч. 

Дарвина 

Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. 

посылки учения 

Ч.Дарвина.  

.Выделять отличия в 

эволюционных 

взглядов Ч.Дарвина 

и Ж.Б.Ламарка. 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

6 Учение Ч. 

Дарвина 

об 

искусствен

ном 

отборе 

20.9  Селекция. Породы животных, 

сорта растений, изменчивость 

признаков, мутации, 

искусственный отбор. 

Объяснять причину 

многообразия 

домашних животных 

и культурных 

растений. Выделять 

отличия в эволю-

ционных взглядов 

Ч.Дарвина и 

Ж.Б.Ламарка. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 23 

вопросы 

1-4 

ИКТ 

7 Учение Ч. 

Дарвина 

21.9  Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Вид — 

Давать определение 

понятиям: 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

Стр 29 

вопросы 

ИКТ 



об 

естественн

ом  отборе 

элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость 

и избыточная численность 

потомства. Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

наследственная 

изменчивость, . 

борьба за существо-

вание. Называть: 

основные положения 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина; 

движущие силы 

эволюции; формы 

борьбы за 

существование и 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

1-7 

8 Формы 

естественн

ого отбора 

27.9  Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование и 

естественный отбор. 

Естественный отбор как 

направляющий фактор 

эволюции 

Давать определение 

понятиям: 

наследственная 

изменчивость, . 

борьба за существо-

вание. Называть: 

основные положения 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина; 

движущие силы 

эволюции; формы 

борьбы за 

существование и 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр35 

вопросы 

1-4 

ИКТ 



9 Контрольн

ая работа 

на тему 

«Уровни 

организац

ии и 

основные 

свойства 

живых 

организмо

в» 

28.10   Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и учащимися  

  

10 Гл.4 

Приспособ

ленность 

организмо

в 

Приспособ

ительные 

особеннос

ти 

строения, 

окраски 

тела и 

поведения 

животных  

Л,Р.№1 

«Обсужде

ние на 

4.10  Учение об эволюции 

органического мира. Ч.Дарвин 

- основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор. Искусственный отбор. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Разнообразие видов растений 

– результат эволюции. 

умение 

самостоятельно и 

мотивировано 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Исследование 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы,  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Стр44 

вопросы 

1-5 

Лаборат

орная 

работа  



моделях 

роли 

приспособ

ительного 

поведения 

животных

» 

несложных реальных 

связей и 

зависимостей.  

оценка действий партнера; 

11 Забота о 

потомстве 

510  Покровительственная окраска, 

предостерегающая окраска, 

приспособительное поведение, 

демонстративное поведение, 

мимикрия,  виды заботы о 

потомстве у животных. 

Знать о 

многообразии видов 

в природе; 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; уметь 

показывать на 

конкретных 

примерах 

относительный 

характер 

приспособления. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы,  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 49 

вопросы 

1-2 

ИКТ 

12 Физиологи

ческие 

адаптации 

10.10  Физиологические 

приспособления (адаптации) к 

условиям среды. 

Знать навыки работы 

с источниками 

информации; уметь 

анализировать 

информацию 

учебника. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Стр 52 

вопросы 

1-5 

ИКТ 



Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

13 Гл.5 

Микро 

эволюция 

Вид, его 

критерии и 

структура 

Л.Р.№2 

«изучение 

приспособ

ленности 

организмо

в к среде 

обитания » 

11.10  Уровни организации живой 

природы, дискретность, 

репродукция, гибрид, вид, 

кариотип, изоляция, 

межвидовое скрещивание и 

бесплодие, миграции, 

популяции. 

знать характеристику 

понятия 

«микроэволюция», 

основные формы 

видообразования, 

приводить примеры. 

Знать форму отбора, 

которому принадлежит 

решающая роль в 

процессах 

видообразования 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 55 

вопросы 

1-6 

Лаборат

орная 

работа 

14 Эволюцио

нная роль 

мутаций 

Л.Р. № 3 

17.10  ДНК, мутации, гаметы, ген, 

гетерозиготы, генофонд, 

рецессивные гены, 

микроэволюции. 

Знать типы 

эволюционных 

изменений, главные 

линии эволюции и 

их значение и роль в 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

Стр58 

вопросы 

1-4 

Лаборат

орная 

работа 



«Изучение 

изменчиво

сти , 

критериев 

вида, 

результато

в 

искусствен

ного 

отбора на 

сортах 

культурны

х 

растений» 

эволюции. плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

15 Гл.6 

Биологиче

ские 

последств

ия 

адаптации. 

Макроэвол

юция 

Главные 

направлен

ия 

эволюции 

18.10  Биологический прогресс, 

регресс, макроэволюция,  

ароморфоз 

(морфофизиологический 

прогресс), идиоадаптация, 

общая дегенерация 

(морфофизиологический 

регресс), специализация, 

паразитизм 

знать основные 

таксономические 

группы, что такое 

макроэволюция, 

доказательства 

макроэволюции. 

Знать процессы, 

являющиеся 

движущими силами 

макроэволюции. 

Проводить 

сравнение макро- и 

микроэволюции 

(выделять различия). 

Иметь 

представление о 

значении 

исследования 

филогенетических 

рядов 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр65 

вопросы 

1-6 

ИКТ 



16 Контрольн

ая работа 

«Микро- и 

Макроэвол

юция» 

24.10  Проверка умений и навыков 

использования всех 

определений темы «Микро- и 

Макроэволюция 

Иметь 

представление об 

истории взглядов на 

эволюцию живой 

природы; сравнивать 

эволюционные 

теории Ламарка и 

Дарвина, понятия 

«борьба за 

существование» и 

«естественный отбор 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Работа 

над 

ошибкам

и 

Контрол

ьная 

работа 

2ЧЕТВЕРТЬ 

17 Общие 

закономер

ности 

биологиче

ской 

эволюции  

25.11  Типы эволюционных  

изменений (параллелизм, 

конвергенция, дивергенция), 

главные линии эволюции 

(идиоадаптации и 

дегенерации). 

Знать навыки работы 

с источниками 

информации; уметь 

объяснять разницу 

понятий 

«параллелизм» и 

«конвергенция»; 

проводить сравнение 

двух линий 

эволюции 

(идиоадаптации и 

дегенерации), 

анализировать 

информацию 

учебника. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

Стр 70 

вопросы 

1-4 

ИКТ 



с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

18 Гл. 7 

Возникнов

ение 

жизни на 

земле 

Современн

ые 

представле

ния о 

возникнов

ении 

жизни 

811  Теории и гипотезы о 

происхождении жизни, 

формулировки слова «жизнь», 

определения: коацерваты, 

жизнь, абиогенный синтез 

Знать основные 

этапы химической 

эволюции по теории 

Опарина; уметь 

давать 

характеристику 

первичной 

атмосферы Земли, 

первичного океана, 

объяснять процессы, 

происходящие в этих 

средах, результаты 

этих процессов. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Повторит

ь  

ИКТ 



19 Начальные 

этапы 

развития  

жизни 

9.11  Прокариоты, эукариоты, 

фотосинтез, симбиоз, 

хемосинтез, автотрофы, 

гетеротрофы 

Знать о значении 

появления в ходе 

эволюции процессов 

фотосинтеза, 

многоклеточности, 

полового процесса, 

основные этапы 

биологической 

эволюции; уметь 

объяснять суть 

процессов 

происходивших на 

различных этапах 

биологической 

эволюции. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Повторит

ь 

ИКТ 

20 Гл. 8 

Развитие 

жизни на 

Земле 

Жизнь в 

архейскую 

и 

протерозо

йскую эру 

15.11  Фотосинтез, половой процесс, 

ткань, филогения, 

геохронология 

Знать о развитии 

природных условий 

в данные эры, 

важнейшие этапы 

эволюции; уметь 

давать объяснения 

процессам, 

происходивших в 

архейской и 

протерозойской 

эрах, объяснять их 

эволюционную 

значимость. 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

Повтори

ть 

ИКТ 



информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

21 Жизнь в 

палеозойск

ую  

16.11  Псилофиты, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные 

растения, семенное 

размножение, ротовой аппарат 

хватательного типа. Парные 

плавники, членистоногие. 

Кистеперые рыбы, 

двоякодышащие рыбы, 

лучеперые рыбы, стегоцефалы, 

рептилии. 

Знать о процессах, 

происходящих в 

периоды 

палеозойской эры, 

основные 

ароморфозы, 

происходящие с 

живыми 

организмами в 

различные периоды 

палеозойской эры, 

причины этих 

ароморфозов; уметь 

объяснять 

направления 

эволюции, хар-ть 

фауну палеозоя, 

условия внешней 

среды, особ-ти 

строения живых 

организмов. 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Повтори

ть 

ИКТ 

22 Жизнь в 

мезозойск

23.11  Покрытосеменные растения, 

цветок, двойное 

Знать о процессах, 

происходящих в 

периоды мезозойской 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка 

Повтори

ть 

ИКТ 



ую эру оплодотворение, эндосперм, 

динозавры, птицы, 

млекопитающие, 

теплокровность, кора 

головного мозга, условные 

рефлексы, забота о потомстве. 

эры; уметь объяснять 

направления эволюции 

цветковых растений, 

пресмыкающихся, 

млекопитающих. 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения;  

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

23 Жизнь в 

кайнозойс

кую эру 

24.11  Ледниковый период, сумчатые 

и плацентарные 

млекопитающие, мамонты, 

кайнозой, австралопитеки и 

эволюция человека. 

Знать о 

продолжительности 

кайнозойской эры, о 

ее периодах, 

определения 

«ароморфоз», 

«идиоадаптация»; 

уметь давать 

объяснения проц 

ессам, 

происходившим в 

кайнозое. 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Повтори

ть 

ИКТ 



Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

24 Происхож

дения  

человека  

06.12  Австралопитеки, 

неандертальцы, кроманьонцы, 

антропология, антропогенез, 

прямохождение, приматы, 

гоминиды, речь, расы, 

социальная среда. 

Знать о 

происхождении 

человека, 

многообразии рас 

человека и их 

значении, основные 

этапы эволюции 

приматов и человека; 

уметь объяснять 

движущие силы 

антропогенеза, 

приводить примеры 

для иллюстрации 

изученных сведений. 

Регулятивные УУД  

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Сообщен

ие 

 

25 Контрольн

ая работа 

«Развитие 

жизни на 

712      



Земле» 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов. 

26 Гл. 9. 

Химическ

ие 

организац

ии клетки 

Неорганич

еские 

вещества, 

входящие 

в состав 

клетки  

13.12  Неорганические молекулы 

живого вещества 

Органические молекулы. 

Биологические 

полимеры: Углеводы, Липиды, 

Жиры: состав,  строение, 

функции. 

Нуклеиновые кислоты их 

состав, строение, функции. 

Отличия ДНК от РНК. АТФ и 

другие органические 

соединения  в клетке. 

Приводить примеры 

биополимеров. 

Называть: процессы, 

происходящие на 

молекулярном 

уровне; уровни 

организации жизни и 

элементы, 

образующие уро-

вень. Определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к уровню 

организации.  

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 107 

вопросы 

1-5 

 

27  

Органичес

кие 

вещества, 

входящие 

в состав 

клетки  

14.12  Химический состав клетки, его 

постоянство. органические 

вещества в ней. Их функции. 

Вода и ее роль в клетках. 

Углеводы (полисахариды), 

жиры и липиды. Их 

разнообразие и свойства. 

Раскрывать 

сущность принципа 

организации 

биополимеров. 

Объяснять, почему 

белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы и 

липиды являются 

биополимерами 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

Стр 112 

вопрос 

1-12 

 



только в клетке формулирование познавательной цели; 

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

28 Гл.10 

обмен 

веществ и 

преобразо

вание 

энергии в 

клетке 

Пластичес

кий обмен. 

Биосинтез 

белков  

20.12  Обмен веществ, пластический 

обмен, энергетический обмен, 

триплет (кодон), генетический 

код, комплементарность, 

избыточность, специфичность, 

универсальность генетического 

кода и другие. 

Знать  о процессе 

биосинтеза белков; 

уметь объяснять 

взаимосвязь 

процессов обмена 

веществ, свойства 

генетического кода, 

этапы биосинтеза 

белков 

(транскрипция, 

трансляция).  

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 116 

вопросы 

1-5 

 

29 Энергетич

еский 

обмен. 

Способы 

питания 

21.12  Этапы энергетического 

обмена; внутриклеточное 

пищеварение и накопление 

энергии, расщепление 

глюкозы. 

Называть: в-ва – 

источники энергии; 

продукты реакций 

обмена в-тв; 

локализацию в 

клетке этапов 

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

Стр 121 

вопросы 

120 

 



энергетического 

обмена. Описывать 

строение и роль 

АТФ в обмене в-тв. 

Характеризовать 

этапы 

энергетического 

обмена 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

30 Гл11. 

Строение 

и функции 

клеток 

Прокариот

ическая 

клетка 

27.12  Прокариотические клетки; 

форма и размеры. Строение 

цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация 

метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Знать об 

особенностях 

строения 

прокариотической 

клетки, роли  

бактерий в природе 

и жизни человека; 

уметь различать 

живых существ по 

признаку наличия 

оформленного ядра, 

строение прокариот 

на примере 

бактериальной 

клетки. 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 124 

вопросы 

1-5 

 



31 Эукариоти

ческая 

клетка. 

Цитоплазм

а  

28.12  Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитосклет. 

Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток.  

Знать об 

особенностях 

строения 

эукариточеской 

клетки, роли  

бактерий в природе 

и жизни человека; 

уметь различать 

живых существ по 

признаку наличия 

оформленного ядра, 

строение прокариот 

на примере 

бактериальной 

клетки. 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 132 

вопросы 

1-5 

 

32 Эукариоти

ческая 

клетка. 

Ядро 

Контрольн

ая работа 

«Обмен 

веществ и 

преобразов

ание 

энергии в 

клетке» 

10.01  Клеточное ядро – центр 

управления 

жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения 

растительной клетки. 

Узнавать по немому 

рисунку 

структурные 

компоненты ядра. 

Описывать по 

таблице строение 

ядра.Анализировать 

содержание 

предлагаемых в 

тексте определений 

основных 

понятий.Устанавлив

ать взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и функций 

ядра.  

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

Стр 136 

Вопросы

1-7 

 



сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

3ЧЕТВЕРТЬ 

33 Деление 

клеток 

11.1  Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного 

организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и 

преобразования хромосом; 

биологический смысл и 

значение митоза  

риводить примеры 

деления клетки у 

различных 

организмов. 

Называть: процессы, 

составляющие 

жизненный цикл 

клетки; фазы 

митотического 

цикла. Описывать 

процессы, 

происходящие в 

различных фазах 

митоза. Объяснять 

биологическое 

значение митоза.  

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 141 

вопросы 

1-5 

 

34 Клеточная 

теория 

строение 

организмо

в  

Л.Р. №4. 

«Изучение 

клеток 

растений, 

17.1  Возникновение представлений 

о клетке. Клеточная теория. 

Строение и функции 

прокариотической и 

эукариотической клеток. 

Клетки растений, грибов, 

животных. Строение 

бактериальной клетки. 

Приводить примеры 

организмов, 

имеющих клеточное 

и неклеточное 

строение. Называть: 

жизненные свойства 

клетки; 

положения 

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

Повтори

ть  

Лаборат

орная 

работа  



животных, 

на готовых 

микропреп

аратах» 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетках автотрофов 

и гетеротрофов. Фотосинтез. 

Энергетический обмен. 

Биосинтез РНК и белка 

клеточной теории.  

Узнавать клетки 

различных 

организмов. 

Находить в 

биологических 

словарях и 

справочниках зна-

чение термина 

теория. Объяснять 

общность проис-

хождения растений и 

животных.  

Доказывать, что 

клетка - живая 

структура. 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

35 Контрольн

ый тест 

Состав 

клетки. 

Органичес

кие 

вещества 

клетки 

18.1  Проверка умений и навыков 

использования всех 

определений темы «Состав 

клетки. Органические 

вещества клетки». 

Уметь использовать 

полученные  по теме 

«Состав клетки. 

Органические 

вещества клетки» 

знания. 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

  



Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное бесполое размножение развитие организмов. 

36 Гл12. 

Размножен

ие 

организмо

в Бесполое 

размножен

ие 

24.01  Сущность и формы 

размножения организмов. 

Бесполое размножение 

организмов, его виды. Митоз, 

основные стадии 

митотического цикла.  

 

Знать: виды 

бесполого 

размножения; 

способы 

вегетативного 

размножения 

растений; 

биологическое 

значение бесполого 

размножения;  

Уметь: приводить 

примеры растений и 

животных с разными 

формами бесполого 

размножения; 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 149 

вопросы 

1-5 

 

37 Половое 

размножен

иеРазвити

е половых 

клеток 

25.1  Сущность и формы 

размножения организмов. 

Половое  размножение 

.Развитие половых клеток: 

основные стадии 

формирования, мейоз. 

Анализировать 

содержание 

определений 

основных понятий 

.Объяснять: 

биологическое 

значение полового 

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

Стр 155 

вопросы 

1-5 

 



Оплодотворение, его значение.  

Индивидуальное развитие 

организмов: эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

развития. 

Биогенетический закон 

размножения; 

сущность и 

биологическое 

значение 

оплодотворения; 

причины 

наследственности и 

изменчивости.  

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

38 Гл 13. 

Индивидуа

льное 

развитие 

организмо

в(онтогене

з 

Эмбриона

льный 

период 

развития 

31.1  Эмбриональное  развитие 

организмов. Влияние факторов 

среды на онтогенез. Вредное 

действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез 

человека. Особенности 

цветковых растений на разных 

этапах онтогенеза: зародыш 

семени, проросток и побеги 

взрослых растений. 

Давать определение 

понятий онтогенез, 

оплодотворение, 

эмбриогенез. 

Характеризовать: 

сущность 

эмбрионального 

периода развития 

организмов; роста 

организма. 

Анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов среды на 

эмбриональное 

воздействие 

организмов; факторы 

риска на здоровье, 

использовать 

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

Стр 161 

вопросы 

1-6 

 



приобретенные 

знания для 

профилактики 

вредных привычек  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

39 Постэмбри

ональный  

период 

развития 

01.2  Постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние факторов 

среды на онтогенез. Вредное 

действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез 

человека. Особенности 

цветковых растений на разных 

этапах онтогенеза: зародыш 

семени, проросток и побеги 

взрослых растений. 

Называть: начало и 

конец 

постэмбрионального 

развития; виды 

постэмбрионального 

развития. Приводить 

примеры ж-х с 

прямым и непрямым 

Развитием.Определя

ть тип развития у 

различных 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 166 

вопросы 

1-4 

 

40 Общие 

закономер

ности 

развития. 

Биогенети

ческий 

закон. 

 

7.2  Основные понятия: аллельные 

гены, генетика, ген, 

гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

наследственность, 

изменчивость, моногибридное 

скрещивание, чистые линии, 

рецессивный признак. 

Основные понятия: генотип, 

Давать определение 

понятиям: генетика, 

ген, генотип, 

фенотип, аллельные 

гены, 

гибридологический 

метод, гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантный 

признак, 

рецессивный 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Стр 169 

вопросы 

1-4 

 



гетерозигота, гомозигота,  признак, 

моногибридное 

скрещивание.  

 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

41 Контрольн

ая работа 

«Индивид

уальное 

развитие 

организмо

в» 

8.2       

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. 

42 Гл. 14. 

Закономер

ности 

наследова

ния 

признаков 

Основные 

понятия 

генетики 

14.2  Основные понятия генетики. 

Понятие о гене, генетике, 

наследственности и 

изменчивости. Законы 

наследственности, 

закономерности и 

изменчивости.  Отличительные 

признаки у семян разных 

сортов гороха, фасоли (или 

других растений). 

Давать определения 

понятиям генетика, 

ген, генотип, фено-

тип, аллельные гены, 

гибридологический 

метод, гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантный 

признак, 

моногибридное 

скрещивание, 

рецессивный 

признак. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

Стр 174 

вопросы 

1-5 

 



определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

43 Гибридоло

гический 

метод 

изучения 

наследова

ния 

признаков 

Грегор 

Менделя. 

Законы 

Менделя 

П.Р. №1 

«решение 

генетическ

их задач и 

составлени

е 

родословн

ых»  

15.2  Закономерности наследования 

признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. Правило 

единообразия гибридов 

первого поколения (1-ый закон 

Менделя); Правило 

расщепления ( 2-ой закон 

Менделя). Неполное 

Приводить примеры 

доминантных и 

рецессивных призна-

ков. 

Воспроизводить 

формулировки 

правила 

единообразия и пра-

вила расщепления.  

Описывать механизм 

проявления 

закономерностей 

моногибридного 

скрещивания. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 175 

1-3 

Практич

еская 

работа 

№1  

44 Сцепленно

е 

наследова

ния генов  

21.2  Наследственность и 

изменчивость- свойства живых 

организмов. Генетика- наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости: основные 

генетические понятия: ген, 

аллельные гены, доминантные 

Описывать механизм 

проявления 

закономерностей 

дигибрид- ного 

скрещивания.  

Называть условия 

закона независимого 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

Стр 188 

вопросы 

1-4 

 



и рецессивные признаки. 

гомозигота, гетерозигота, 

генотип, фенотип 

наследования. самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

45 Генетика 

пола. 

Наследова

ния 

признаков, 

сцепленны

х с полом 

22.2  Генетика- наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости: основные 

генетические понятия: ген, 

аллельные гены, доминантные 

и рецессивные признаки. 

гомозигота, гетерозигота, 

генотип, фенотип 

 

Описывать механизм 

проявления 

закономерностей 

дигибрид- ного 

скрещивания.  

Называть условия 

закона независимого 

наследования. 

Анализировать: 

содержание 

определений ос-

новных понятий; 

схему дигибридного 

скрещивания. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

Стр 192  

вопросы 

1-4 

 



определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

46 Взаимодей

ствия 

генов 

2802  Основные понятия: аллельные 

гены, генотип, доминирование, 

фенотип. 

Факты: генотип – система 

взаимодействующих генов 

(целостная система). 

Качественные и 

количественные признаки. 

Характер взаимодействия: 

дополнение, подавление, 

суммарное действие. Влияние 

количества генов на 

проявление признаков.  

Давать определение 

терминам. 

Приводить примеры: 

аллельного и 

неаллельного 

взаимодействия. 

Называть характер 

взаимодействия 

генов; описывать 

проявление 

множественного 

действия гена. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 195 

вопросы 

1-6 

 

47 Контрольн

ая работа 

«Генетика

» 

01.3      

48 Гл.15. 

закономер

ности 

7.3  Основные понятия: 

вариационная кривая, 

изменчивость, модификация, 

Давать определение 

термину 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

Стр 200 

вопросы 

 



изменчиво

сти 

Наследств

енная 

изменчиво

сть  

норма реакции. Факты: 

изменчивость – св-во 

организмов. Зависимость 

проявления генов от условий 

внешней среды. 

Ненаследственная 

изменчивость. Характеристики 

модификационной 

изменчивости. Процессы: 

наследование способности 

проявлять признак в 

определенных условиях. 

изменчивость. 

Приводить примеры 

ненаследственной 

изменчивости; 

нормы реакции 

признаков; 

зависимости 

проявления нормы 

реакции от условий 

окружающей 

среды.Анализироват

ь содержание 

определения 

основных понятий. 

Объяснять различие 

фенотипов растений 

размножающихся 

вегетативно. 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

1-5 

49 Фенотипи

ческая 

изменчиво

сть 

14..3  Мутация, наследственность, 

кроссинговер, 

кариотип, полиплоидия, 

модификационная 

изменчивость, вариации, норма 

реакции, вариационная кривая. 

знать формы 

изменчивости; 

выделять основные 

различия между 

модификациями и 

мутациями. Знать 

виды мутаций; 

факторы, способные 

вызвать увеличение 

частоты мутаций 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

мутаций различных 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

Стр 203 

вопросы 

1-4 

 



видов. Обосновывать 

биологическую роль 

мутаций 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

50 Гл16. 

Селекция 

растений, 

животных 

и 

микроорга

низмов 

Центры 

многообра

зия и 

происхожд

ения 

культурны

х растений 

15.3  Н.И.Вавилов, селекция, 7 

центров, современные центры 

знать, что такое 

селекция, ее задачи и 

значение. 

Обосновывать 

общебиологические 

свойства, лежащие в 

основе 

возникновения 

новых сортов 

культурных 

растений и пород 

животных 

обосновывать 

совпадение центров 

происхождения 

культурных 

растений с местами 

расположения 

великих древних 

цивилизаций 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 206 

вопросы 

1-4 

 

51 Методы 

селекции 

21.3  Порода, сорт, 

гетерозис,полиплоид 

знать, что такое 

селекция, ее задачи и 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

Стр 211 

вопросы 

 



растений и 

животных 

значение. 

Обосновывать 

общебиологические 

свойства, лежащие в 

основе 

возникновения 

новых сортов 

культурных 

растений и пород 

животных 

обосновывать 

совпадение центров 

происхождения 

культурных 

растений с местами 

расположения 

великих древних 

цивилизаций 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

1-7 

52 Селекция 

микроорга

низмов  

22.3  Достижения селекционеров в 

создании продуктивных пород 

животных и высокоурожайных 

сортов культурных растений. 

Значение селекции. сходный 

материал для селекции. 

Искусственный отбор и 

гибридизация. Использование 

знаний о наследственности и 

изменчивости при выведении 

новых пород и сортов. 

Характеризовать 

методы селекции 

растений и 

животных. 

Объяснять роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей 

и самого ученика. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

Стр 213 

вопросы 

1-4 

 



характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  

 

53 Гл17. 

Биосфера, 

ее 

структура 

и функции 

Структура 

Биосферы 

30.3  Формирование, смена 

экосистем. Разнообразие и 

ценность природных 

экосистем. Агроценозы. 

Устойчивость и охрана 

экосистем. Особо охраняемые 

территории. Развитие 

экосистем. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах.  

Характеризовать 

живое вещество, 

биокосное и косное 

вещество биосферы. 

Объяснять роль 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы. 

Анализировать 

содержание рисунка 

и определять 

границы биосферы. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Стр 221 

вопросы 

1-8 

 



оценка действий партнера; 

4ЧЕТВЕРТЬ 

54 Круговоро

т веществ 

в природе 

4.4  Круговорот веществ и 

превращения энергии  в 

экосистеме. Роль 

производителей, потребителей 

и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в 

природе. 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации.  

-признаки 

биологических 

объектов: экосистем; 

биосферы;сущность 

биологических 

процессов: 

круговорот веществ 

и превращение 

энергии; 

 

 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 225 

вопросы 

1-6 

 

55 История 

формирова

ния 

сообществ 

живых 

организмо

в  

5.04  Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. Границы 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

Стр 229 

вопросы 

1-5 

 



биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в 

биосфере. 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

56 Биогеоцен

озе и 

биоценезы 

11.04  Экосистемная организация 

живой природы. Экосистемы. 

Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Популяция- элемент 

экосистемы. Экология - наука 

о взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации.  

Признаки 

биологических 

объектов: экосистем; 

биосферы; 

-биологическую 

терминологию и 

символику; 

-сущность 

биологических 

процессов: круговорот 

веществ и 

превращение энергии; 

 

 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

Стр 230 

вопросы 

1-3 

 



участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

57 Абиотичес

кие 

факторы 

среды 

12.04  Экологические факторы: 

абиотические, их влияние на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации.  

Абиотические, их 

влияние на 

организмы. 

Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. 

 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 235 

вопросы 

1-7 

 

58 Интенсивн

ость 

действия 

факторов 

среды 

18.4  Экологические факторы: 

абиотические, их влияние на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

Стр 239 

вопросы 

1-4 

 



источник веществ, энергии и 

информации.. 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

59 Биотическ

ие 

факторы 

среды  

19.4  Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим 

факторам.Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации.  

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные, их 

влияние на 

организмы. 

Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. 

 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

Стр 246 

вопросы 

1-7 

 



участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

60 Взаимоотн

ошения 

между 

организма

ми(биотич

еские)  

25.4  Экосистемная организация 

живой природы. Экосистемы. 

Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Популяция- элемент 

экосистемы. Типы 

взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

 

Выявлять типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме; 

-сравнивать: 

биологические 

объекты, делать 

выводы на основе 

сравнения; 

-определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе; 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 267 

вопросы 

1-3 

 

61 Взаимоотн

ошения 

между 

организма

ми 

26.4  Популяция- элемент 

экосистемы.  

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. 

Выявлять типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме; 

-сравнивать: 

биологические 

объекты, делать 

выводы на основе 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

Стр 267 

вопросы 

4-6 

 



Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. Границы 

биосферы.  

сравнения; 

-определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе; 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

62 Контрольн

ая работа 

на тему 

«Размноже

ние и 

индивидуа

льное 

развитие, 

наследстве

нность и 

изменчиво

сть 

организмо

в.» 

2.05  Умение применять 

полученные на уроках знания 

на практике,  уметь решать 

генетические задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать биологическую 

сущность мейоза, 

оплодотворения, 

задачи селекции. 

Обосновывать 

внимание 

современных ученых 

к генетическим 

исследованиям 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

  



Май участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

63 Гл. 18 

Биосфера 

и человек 

Биосфера 

и человек 

3.05  Антропогенные факторы, 

ноосфера, техносфера 

характеризовать 

различные способы 

взаимодействия 

организмов, иметь 

представление об 

экологической 

структуре сообществ. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Повтори

ть  

 

64 Природны

е ресурсы 

и их 

использова

ние 

Л.Р. 

№6«Соста

вление 

10.05  Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. 

Распространение и роль 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

Стр 272 

вопросы 

1-6 

Лаборат

орная 

работа  



схем 

передачи 

веществ и 

энергии 

(цепи 

питаний)» 

живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

65 Последств

ия 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

человека 

для 

окружающ

ей среды 

П.Р.№2 

«Изучение 

и описание 

экосистем

ы своей 

местности, 

выявление 

типов 

16.05  Экологические проблемы, их 

влияние на собственную 

жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, 

кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов, появление “Озоновых 

дыр”, загрязнение 

окружающей среды. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

Стр 280 

вопрос 

1-6 

Практич

еская 

работа  



взаимодей

ствия 

разных 

видов в 

данной 

экосистеме 

» 

Последств

ия 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

человека 

для 

окружающ

ей среды 

Л.Р.№7 

«Анализ и 

оценка 

Последств

ий 

деятельнос

ти 

человека в 

экосистема

х»  

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

 17.5  Экологические проблемы, их 

влияние на собственную 

жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, 

кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов, появление “Озоновых 

дыр”, загрязнение 

окружающей среды. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Сообще

ние  

Лаборат

орная 

работа 

66 Охрана 

природы и 

основы 

рациональ

23.5  Экологические проблемы, их 

влияние на собственную 

жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

Сообще

ние 

 



ного 

природопо

льзования 

кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов, появление “Озоновых 

дыр”, загрязнение 

окружающей среды. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

67 Обобщаю

щее 

повторени

е по теме 

«Взаимоот

ношения 

организма 

и среды». 

23.5  Естественная и искусственная 

экосистема, устойчивость 

экосистемы, экологические 

факторы, рекреационные 

меры охраны природы, 

заповедники, заказники. 

Национальные парки. 

Повторение и закрепление 

знаний и умений  

давать определения 

терминам.  

Перечислять 

основные 

экологические 

факторы. 

прогнозировать 

взаимосвязь между 

уровнями развития 

науки и 

определенными 

мировоззренческими 

идеями. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

  



определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

68 Итоговая 

работа на 

тему 

«общие 

закономер

ности» 

24.5  Закрепление умений и 

навыков применять знания по 

биологии 

Применять знания по 

биологии для оценки 

состояния 

окружающей среды, 

для гуманного, 

этического поведения 

в природе, для охраны 

природы и редких, 

исчезающих видов, 

для доказательства 

уникальной ценности 

жизни, всего живого и 

для сохранения своего 

здоровья. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

  

БИОЛОГИЯ 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:УСТНЫЙ ОТВЕТ, ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА, ПРОЕКТ, ТЕСТИРОВАНИЕ. 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы,  тест, проект. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 



выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 



аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

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

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 



выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

36 

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

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов 

учащиеся выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем учащимся не следует. Оценку ученику 

можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты 

по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 



3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Тестирование 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 


