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Используется авторская рабочая программа Березиной О. А. Рабочая программа на уровне основного 
общего образования  составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной 
программы воспитания. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа практикума по биологии основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 
Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию 
изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета в 
реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам 
обучения, а также реализация 
межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 
образования. 
В программе определяются основные цели изучения практической биологии на уровне  основного 
общего образования, планируемые результаты освоения курса 
биологии: личностные, метапредметные, предметные. 
Элективный курс   развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, 
он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 
присваивать и применять в жизненных ситуациях. 
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 
здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  
Целями изучения на уровне основного общего образования являются: 
— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 
систем разного уровня организации; 
— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 
человека, условиях сохранения его здоровья; 
— формирование умений применять методы биологической науки для изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека; 
— формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 
жизнедеятельности собственного организма; 
— формирование знаний о приемах практической биологии; 
— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 
роли биологической науки в практической деятельности людей; 
— овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 
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— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 
Программа по биологии направлена на формирование естественно- научной грамотности 
обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по 
биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 
планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 
межпредметных связей естественно- научных учебных предметов на уровне основного общего 
образования.  
В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне основного 
общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: личностные, 
метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 
изучения биологии. 
Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, 
позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 
присваивать и применять в жизненных ситуациях. 
Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 
образа жизни. 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 
разного уровня организации; 
формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 
условиях сохранения его здоровья; 
формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, 
в том числе организма человека; 
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 
для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 
формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 
природе; 
формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 
окружающей среды. 
Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач: 
приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о 
роли биологической науки в практической деятельности людей; 
овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 
наблюдения за состоянием собственного организма; 
освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 
области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 
здоровья и охраны окружающей среды. 
Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 классе – 34 часа (1 
час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 
68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ является 
рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в 
рамках основного государственного экзамена по биологии. 
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Место элективного курса   в учебном плане 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится:   
в 7 классе 1 час в неделю, 34 часа в год 
 
Количество часов – 34 часа 
Биология как наука. Методы биологии   
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 
деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 
описание, измерение биологических объектов. 
Признаки основных организмов   
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 
организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. 
Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление 
изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, 
ухода за ними 
Практические работы 
1.Рассматривание клеток кожицы лука, элодеи. 
2.Рассматривание тканей растительного организма. 
3.Рассматривание тканей животного организма. 
Система, многообразие и эволюция живой природы   
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – 
возбудители заболеваний растений, животных, человека 
Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Роль 
лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности 
Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности 
Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности.Учение 
об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы и результата эволюции 
Практические работы 
4.Решение тестовых заданий по теме: «Царства: Бактерии, Грибы, Растения 
5. Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные, учение об эволюции органического 
мира 
Человек и его здоровье (17 часов) 
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 
жизнедеятельности человека 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс. 
Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны 
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении 
Дыхание. Система дыхания 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет 
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины 
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения 
Покровы тела и их функции 
Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение 
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат 
Органы чувств, их роль в жизни человека 
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, 
их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая 
природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 



5 
 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 
воспитания в развитии психики и поведения человека 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание крови. 
Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: закаливание, 
двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, 
чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 
алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, 
гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов 
дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых 
ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и 
животными переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения 
зрения и слуха 
Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, 
ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах 
опорно- двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения 
Практические работы 
6.Решение тестовых заданий по теме «Человек и его здоровье». 
Итоговое тестирование по темам курса (1 час) 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 
обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 
советских учёных в развитие мировой биологической науки; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 
культуры; 
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 
4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 
сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 
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6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 
населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 
изучению профессий, связанных с биологией; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 
осознание экологических проблем и путей их решения; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 
закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 
деятельности; 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 
биологической информации; 
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего образования, 
должны отражать овладение следующими универсальными учебными действиями: 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, делать 
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 
мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 
(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 
собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 
эксперимента; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 
различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 
запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и 
лабораторных работ; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание 
благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь 
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой; 
овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  
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Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 
знания; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 
группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 
биологическом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 классе: 
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, сравнивать 
объекты живой и неживой природы; 
перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биологических знаний для 
современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 профессий); 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 
зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 
иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 
транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 
цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 
организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 
размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 
соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы, 
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различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 
искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах, 
представителей флоры и фауны природных зон Земли, ландшафты природные и культурные; 
проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять существенные 
признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела 
живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и 
вирусов; 
раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
внутриорганизменной), условиях среды обитания; 
приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 
взаимосвязи организмов в сообществах; 
выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 
аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 
природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические проблемы; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 
предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников, 
описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство 
с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 
применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 
проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления, 
выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 
владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 
биологических объектов; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 
использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 
справочные материалы, ресурсы Интернета; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 
биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 классе: 
характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 
техникой; 
приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) 
и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 
растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 
видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 
описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных 
или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, 
рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 
функциями; 
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений 
по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 
характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: 
клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе 
работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, 
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного 
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размножения, семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 
выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, 
строением и жизнедеятельностью растений; 
классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 
человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное 
значение вегетативного размножения; 
применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 
части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 
географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения 
и обобщения информации из двух источников, преобразовывать информацию из одной знаковой 
системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 
биологии. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 
характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 
(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 
приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в 
том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, 
бактериях; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 
бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, 
среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, 
семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 
бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, 
схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, 
бактерии по изображениям; 
выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных 
растений; 
определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, 
или цветковых) с помощью определительной карточки; 
выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 
микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 
временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 
инструментов цифровой лаборатории; 
выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 
лишайников; 
проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному 
плану, делать выводы на основе сравнения; 
описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 
выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 
для растений; 
характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 
сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 
приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и 
знать меры охраны растительного мира Земли; 
раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 
хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 
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физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 
различными видами искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 
лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 
информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из одной знаковой 
системыв другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 
техникой; 
характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 
категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, 
круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 
приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 
зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 
палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная 
ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, 
развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, 
рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 
поставленной задачей и в контексте; 
раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 
органы, системы органов, организм; 
сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 
описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 
пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение 
и развитие; 
характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 
движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 
размножение; 
выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 
животных изучаемых систематических групп; 
различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 
органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 
выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 
животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории; 
сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на основе 
сравнения; 
классифицировать животных на основании особенностей строения; 
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 
выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов 
для животных; 
выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 
природных сообществах; 
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 
животных по планете; 
раскрывать роль животных в природных сообществах; 
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раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых 
животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значение 
животных в природе и жизни человека; 
иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 
физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 
искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 
органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 
информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой 
системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 
экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 
объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека 
от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и 
адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 
приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. 
А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) 
учёных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 
экологии человека; 
применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 
человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 
система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 
движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 
гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 
человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 
жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 
различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 
процессе обмена веществ и превращения энергии; 
характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 
размножение человека; 
выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 
человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 
применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 
органов и систем органов человека; 
объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 
характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 
ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды 
потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 
систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 
различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 
человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 
выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 
человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории; 
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решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 
проводить расчёты и оценивать полученные значения; 
аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 
здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия 
физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 
эмоционально-психическое состояние; 
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 
сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 
привычек, зависимостей; 
владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 
ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 
ожогах и отморожениях; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 
естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ 
безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 
использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 
жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 
результаты; 
соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 
информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой 
системы в другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела 
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 
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                            Тематическое планирование 5-6 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 
1ч/нед 

Виды деятельности 

1 Введение в элективный курс 
по биологии. 

1 Повторение правил ТБ, актуализация 
знаний. 

2 Знакомство с 
увеличительными приборами. 

2 Изучение строения микроскопа, 
приготовление микропрепаратов. 

3 Знакомство с клетками 
растений. 

5 Приготовление микропрепаратов 
кожицы и срезов, окрашивание 
микропрепаратов. 

4 Химический состав растений. 4 Приемы работы с химическим 
оборудованием, простейшие опыты по 
определению химических веществ. 

5 Физиология растений. 9 Изучение процессов 
жизнедеятельности растений. 

6 Микробиология. 
Биотехнология. 

8 Знакомство с прокариотами, 
получение знаний о бактериальных 
заболеваниях. 

7 Практическая ботаника. 5 Создание гербария. 
Всего часов: 34  

Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 1 
ч/нед 

Виды деятельности 

1 Введение в элективный курс 
по биологии. 

1 Повторение правил ТБ, актуализация 
знаний. 

2 Практическая ботаника. 3 Сбор гербарных образцов, создание 
гербария, простейшая работа по 
определению растений, создание 
коллекций. 

3 Увеличительные приборы. 3 Повторение строения микроскопа, 
приготовление микропрепаратов. 

4 Знакомство с клетками 
растений. 

4 Приготовление микропрепаратов 
кожицы и срезов, окрашивание 
микропрепаратов. 

5 Химический состав живых 
организмов. 

5 Приемы работы с химическим 
оборудованием, простейшие опыты по 
определению химических веществ. 

6 Физиология растений. 6 Изучение процессов 
жизнедеятельности растений. 

7 Микробиология. 
Биотехнология. 

8 Знакомство с прокариотами, 
получение знаний о бактериальных 
заболеваниях. 

8 Зоология. 4 Работа по практической зоологии: 
ознакомление с классификацией 
животных, методами сбора насекомых. 

Всего часов: 34  
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Календарно-тематическое планирование. 5 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Дата 
по 

плану 

Дата по 
факту 

Введение в элективный курс по биологии (1 час) 
1 Биология – наука о живой природе. Дифференциация 

биологии. ТБ в кабинете биологии. 
  

Знакомство с увеличительными приборами (2 часа) 
2 Лупа. Устройство светового микроскопа. Расчет 

увеличительной способности микроскопа. 
  

3 Правила работы с микроскопом. Алгоритм приготовления 
микропрепаратов. 

  

Знакомство с клетками растений (5 часов) 
4 Приготовление микропрепарата клеток мякоти плодов.   
5 Приготовление микропрепаратов устьиц.   
6 Приготовление микропрепаратов поперечного среза листа.   
7 Выявление особенностей строения растительной клетки, 

оформление результатов. 
  

8 Приготовление микропрепаратов поперечного среза стебля.   
Химический состав растений (4 часа) 

9 Знакомство с химическими приборами. Повторение правил 
ТБ. 

  

10 Проведение опытов по качественным реакциям на жиры и 
углеводы. 

  

11 Определение крахмала в растениях. Определение жиров в 
разных частях растений: корни, стебли, листья, семена. 

  

12 Определение воды и минеральных веществ в растениях   
Физиология растений (9 часов) 

13 Основные процессы жизнедеятельности растений.   
14 Определение результата опыта по передвижению воды в 

растении. 
  

15 Определение результата опыта по изучению испарения воды 
растениями. 

  

16 Определение результата опыта по прорастанию семян 
растений. 

  

17 Закладка длительного опыта по выращиванию арахиса в 
домашних условиях, как экзотического представителя 
семейства бобовых. 

  

18 Способы вегетативного размножения растений. Проведение 
опытов по вегетативному размножению растений: 
черенкование. 

  

19 Приготовление фитогормонов из ветвей ивы.   
20 Проведение опытов по вегетативному размножению 

растений: деление клубней картофеля. 
  

21 Прививка растений (на примере герани). Проверка действия 
фитогормонов из ивы на укоренение растений. 

  

Микробиология. Биотехнология (8 часов) 
22 Методы исследования бактерий.   
23 Сообщения о некоторых бактериальных заболеваниях. 

Составление памятки по профилактике бактериальных 
  



18 
 

 заболеваний.   
24 Исследование загрязненности воздуха помещений методом 

оседания Коха. 
  

25 Плесневые грибы. Виды.   
26 Практическая работа «Исследование загрязненности воздуха 

помещений методом оседания Коха» 
  

27 Закладка опыта по выращиванию мукора в различных 
условиях. 

  

28 Дрожжи. Особенности жизнедеятельности.   
29 Рассматривание клеток мукора под микроскопом. 

Определение наиболее благоприятных условий для роста 
плесневых грибов. 

  

Практическая ботаника (5 часов) 
30 Понятие о фенологии и фенологическом календаре.   
31 Экскурсия в окрестностях школы «Фенологические 

изменения в жизни растений». 
  

32 Экскурсия в окрестностях школы с целью сбора образцов 
для гербария. 

  

33 Гербарное дело. Способы закрепления растений на 
гербарных листах. 

  

34 Простейшие навыки по определению растений. 
Обобщение. 

  

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс 
 

№ 
уро 
ка 

Тема Дата 
по 

плану 

Дата по 
факту 

Введение в элективный курс по биологии (1 час) 

1 Понятие о микробиологии, ботанике, физиологии растений и 
практическим занятиям по ним. ТБ в кабинете биологии. 

  

Практическая ботаника (3 часа) 
2 Экскурсия в окрестностях школы с целью сбора образцов 

для гербария. Закладывание образцов растений на сушку. 
  

3 Изучение цветка покрытосеменных растений. Создание 
учебных образцов разобранных цветков растений. 

  

4 Гербарное дело. Способы закрепления растений на 
гербарных листах. Создание гербария «Лист простой и 
сложный» 

  

Увеличительные приборы (3 часа) 
5 Лупа. Устройство светового микроскопа. Расчет 

увеличительной способности микроскопа. Повторение и 
актуализация знаний. 

  

6 Правила работы с микроскопом. Алгоритм приготовления 
микропрепаратов. 

  

7 Приготовление микропрепаратов.   
Знакомство с клетками растений (4 часа) 

8 Приготовление микропрепарата клеток мякоти плодов.   
9 Приготовление микропрепаратов устьиц.   
10 Приготовление микропрепаратов поперечного среза листа.   
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11 Приготовление микропрепаратов одноклеточных 
водорослей. 

  

Химический состав живых организмов (5 часов) 
12 Знакомство с химическими приборами. Правила ТБ в 

кабинете химии. Понятие «качественная реакция». 
Проведение опытов по качественным реакциям на жиры и 
углеводы. Проведение опытов по качественным реакциям на 
белки (использование белка куриного яйца). 

  

13 Определение крахмала в разных частях растения: лист, 
стебель, клубень картофеля. 

  

14 Определение жиров в разных частях растений: корни, 
стебли, листья, семена. 

  

15 Определение белков в тканях растений и животных.   
16 Понятие о ферментах. Опыт по разложению перекиси 

водорода каталазой. 
  

Физиология растений (6 часов) 
17 Основные процессы жизнедеятельности растений.   
18 Проведение опытов по вегетативному размножению 

растений: черенкование. 
  

19 Проведение опытов по вегетативному размножению 
растений: размножение листом. Элементы биотехнологии. 

  

20 Проведение опытов по вегетативному размножению 
растений: деление клубней картофеля. 

  

21 Прививка растений. Обучающее занятие.   
22 Агроприемы: пикировка, окучивание, прищипывание.   

Микробиология. Биотехнология (8 часов) 
23 Микроорганизмы: вред или польза? Бактериальные 

заболевания: чума, холера, столбняк. 
  

24 Составление памятки по профилактике бактериальных 
заболеваний. 

  

25 Исследование загрязненности воздуха помещений методом 
оседания Коха. 

  

26 Подведение результатов работы «Исследование 
загрязненности воздуха помещений методом оседания Коха» 

  

27 Закладка опыта по выращиванию мукора в различных 
условиях. 

  

28 Закладка опыта по почкованию дрожжей.   
29 Рассматривание клеток мукора под микроскопом. 

Определение наиболее благоприятных условий для роста 
плесневых грибов. Составление памятки по сохранению 
продуктов питания от порчи. 

  

30 Приготовление микропрепарата клеток дрожжей. Понятие о 
биотехнологии. Биотехнология в нашей жизни. 

  

Зоология (4 часа) 
31 Понятие о зоологии. Классификация животных.   
32 Знакомство с кольчатыми червями (на примере дождевого 

червя). Использование червей для разложения отходов, 
создания гумуса. 

  

33 Методы сбора насекомых.   
34 Разнообразие позвоночных животных. Обобщение, 

повторение. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Литература для учителя. 
 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев В.А., Чуб 
В.В. Методическое пособие к учебнику “Общая биология” - М.: МИРОС, 2000. – 
93с. 

2. Н.Л.Галеева.,«Сто приёмов для учебного успеха ученика на уроках биологии»- 
методическое пособие для учителя, Москва: «5 за знания»,2006г. 

3. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 86с. 
4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. 

Человек. Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 
5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение, 1981. – 192с. 
6. Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в биологическом образовании.// 

“Биология в школе”. – 2004. - №7. 
7. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения 

биологии. М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 272с. 
8. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель: 2005. 148с. 
9. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980. 
10. Кучменко В.С., Пасечник В.В. Биология. Школьная олимпиада. АСТ - Астрель. 

М.2002. 300с. 
11. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развёрнутое планирование (в 2 

частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006 
12. Пименов А.В. Уроки Биологии. Ярославль. Учитель года России: 2003. 270с. 

 
 

Перечень электронных информационных источников 

http://biology-online.ru/ 
https://allbest.ru/biolog.htm 
http://biologylib.ru/catalog/ 
http://www.virtulab.net 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiology-online.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F
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