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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. 

Особенности изучения биологии в 2023-2024 учебном году 

Изучение биологии в 2023-2024 учебном году по ФОП реализуется в 5-6 

классах. Из-за несоответствия ранее изученного содержания предмета 

биологии новому содержанию ФОП в 7-9 классах завершается ранее начатая 

линия УМК (согласно приказу Минпросвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельности и установления предельного срока использования 

исключенных учебников): 

Индекс учебника Кл Уровень 
Учебник (название, автор, год 

издания, издательство) 

действует 

1.1.2.5.2.3.3 7 базовый «Биология» 7 класс. 

Константинов В.М., 

До 31 августа 

2025 



Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С.,  

/ред. Константинов В.М. 

Учебник. М.: «Вентана-

Граф», 2017  

1.1.2.5.2.3.4 8 базовый «Биология» 8 класс. 

Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Учебник. М.: 

«Вентана-Граф», 2019 

До 31 августа 

2026 

1.1.2.5.2.3.5 9 базовый «Биология» 9 класс. 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М.,  

/ред. Пономаревой И.Н. 

Учебник. М.: «Вентана-

Граф», 2019 

До 31 августа 

2026 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2.  Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

3.  Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 



Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4.  Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5.  Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 



Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6.  Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 
 

6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 



Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

3.  Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 



Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 



опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 
 

7 КЛАСС 

1.  Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, 

описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 



Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности 

строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль 

древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 

растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространёнными в данном регионе). Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  



Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 

2.  Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

3.  Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 

Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 



5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 



Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. 

Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 

беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, 

капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов 

обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки 

и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у 

кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 



Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных 

(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 

от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и 

извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. 

Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. 

Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и 

осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии 

у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение 

(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. 

Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые 

железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 



отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование 

цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных 

пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения 

человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки 

и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение 

(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их 

роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых 

червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. 

Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 



Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, 

Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 



Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их 

охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору 

учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения 

птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. 



Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по 

выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов 

из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их 

изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности 

на животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 



Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 
 

9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их 

функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 



3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной 

мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного 

мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 

Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. 

Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа 

мышц: статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. 

Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в 

сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 



Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах. 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 

среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 



Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 



предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа 

кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост 

и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор 

хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 



Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. 

Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека, профессии, 

связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 



применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 



владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи 

с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 



характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 

В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 



растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану, делать выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира 

Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 



использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 

Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 



характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 



использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. 

П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать 

выводы на основе сравнения; 



различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 



активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 

зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Биология — наука о живой природе  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Методы изучения живой природы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Организмы — тела живой природы  10    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Организмы и среда обитания  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Природные сообщества  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Живая природа и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Растительный организм  8    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
 11    3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность растительного 

организма 
 14    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Систематические группы растений  19    4.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

2 Развитие растительного мира на Земле  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

3 Растения в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растения и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   6.5   

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Животный организм  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

2 
Строение и жизнедеятельность организма 

животного 
 12    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

3 
Основные категории систематики 

животных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

4 Одноклеточные животные - простейшие  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

5 
Многоклеточные животные. 

Кишечнополостные 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

6 Плоские, круглые, кольчатые черви  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

7 Членистоногие  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

8 Моллюски  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

9 Хордовые  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

10 Рыбы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

11 Земноводные  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886


12 Пресмыкающиеся  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

13 Птицы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

14 Млекопитающие  7    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

15 Развитие животного мира на Земле  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

16 Животные в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

17 Животные и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

18 Резервное время  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   11.5   

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Человек — биосоциальный вид  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 Структура организма человека  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 Нейрогуморальная регуляция  8    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 Опора и движение  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 Внутренняя среда организма  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

6 Кровообращение  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

7 Дыхание  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

8 Питание и пищеварение  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

9 Обмен веществ и превращение энергии  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

10 Кожа  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

11 Выделение  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

12 Размножение и развитие  5    0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

13 Органы чувств и сенсорные системы  5    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

14 Поведение и психика  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

15 Человек и окружающая среда  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Живая и неживая природа. 

Признаки живого 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cca60 

2 
Биология - система наук о живой 

природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccc0e 

3 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

современного человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccc0e 

4 Источники биологических знаний  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccf56 

5 
Научные методы изучения живой 

природы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd0c8 

6 
Методы изучения живой природы: 

измерение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd9ce 

7 

Методы изучения живой природы: 

наблюдение и эксперимент. 

Лабораторная работа. «Изучение 

лабораторного оборудования: 

термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила 

работы с оборудованием в 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd65e 

https://m.edsoo.ru/863cca60
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccf56
https://m.edsoo.ru/863cd0c8
https://m.edsoo.ru/863cd9ce
https://m.edsoo.ru/863cd65e


школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством 

лупы, светового микроскопа, 

правила работы с ними» 

8 

Методы изучения живой природы: 

описание. Практическая работа 

«Ознакомление с растительными и 

животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового 

микроскопа» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd866 

9 Понятие об организме  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cdb36 

10 
Увеличительные приборы для 

исследований 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd3de 

11 

Цитология – наука о клетке. 

Лабораторная работа «Изучение 

клеток кожицы чешуи лука под 

лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного 

микропрепарата)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cddde 

12 Жизнедеятельность организмов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce568 

13 

Свойства живых организмов. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение за потреблением 

воды растением» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce73e 

https://m.edsoo.ru/863cd866
https://m.edsoo.ru/863cdb36
https://m.edsoo.ru/863cd3de
https://m.edsoo.ru/863cddde
https://m.edsoo.ru/863ce568
https://m.edsoo.ru/863ce73e


14 

Разнообразие организмов и их 

классификация. Практическая 

работа «Ознакомление с 

принципами систематики 

организмов» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec 

15 
Многообразие и значение 

растений 
 1      

16 
Многообразие и значение 

животных 
 1      

17 Многообразие и значение грибов  1      

18 
Бактерии и вирусы как форма 

жизни 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec 

19 Среды обитания организмов  1      

20 
Водная среда обитания 

организмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cea68 

21 
Наземно-воздушная среда 

обитания организмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cec3e 

22 

Почвенная среда обитания 

организмов. Практическая работа 

«Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cedba 

23 Организмы как среда обитания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

24 
Сезонные изменения в жизни 

организмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf508 

25 Понятие о природном сообществе.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863cea68
https://m.edsoo.ru/863cec3e
https://m.edsoo.ru/863cedba
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf508
https://m.edsoo.ru/863cf684


26 
Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

27 
Пищевые связи в природных 

сообществах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf7e2 

28 
Разнообразие природных 

сообществ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfb20 

29 

Искусственные сообщества, их 

отличие от природных сообществ 

Лабораторная работа «Изучение 

искусственных сообществ и их 

обитателей (на примере аквариума 

и др.)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfd3c 

30 
Природные зоны Земли, их 

обитатели 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfeea 

31 
Влияние человека на живую 

природу 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0340 

32 
Глобальные экологические 

проблемы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0340 

33 
Пути сохранения биологического 

разнообразия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d064c 

34 

Резервный урок. Обобщение 

знаний по материалу, изученному 

в 5 классе 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   3   

https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf7e2
https://m.edsoo.ru/863cfb20
https://m.edsoo.ru/863cfd3c
https://m.edsoo.ru/863cfeea
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d064c


 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Ботаника – наука о растениях  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0af2 

2 

Общие признаки и уровни 

организации растительного 

организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0c82 

3 Споровые и семенные растения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0de0 

4 

Растительная клетка, ее изучение. 

Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения листа 

водного растения элодеи» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0fde 

5 

Химический состав клетки. 

Лабораторная работа 

«Обнаружение неорганических и 

органических веществ в растении» 

 1    0.5    

6 Жизнедеятельность клетки  1      

7 

Растительные ткани, их функции. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения растительных тканей 

(использование микропрепаратов)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d115a 

8 
Органы растений. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d12ae 

https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d115a
https://m.edsoo.ru/863d12ae


строения травянистого цветкового 

растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья 

сумка, редька дикая, лютик едкий и 

другие растения» 

9 

Строение семян. Лабораторная 

работа «Изучение строения семян 

однодольных и двудольных 

растений» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3cca 

10 

Виды корней и типы корневых 

систем. Лабораторная работа 

«Изучение строения корневых 

систем (стержневой и мочковатой) 

на примере гербарных экземпляров 

или живых растений. Изучение 

микропрепарата клеток корня» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1402 

11 Видоизменение корней  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d197a 

12 

Побег. Развитие побега из почки. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения вегетативных и 

генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других 

растений)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1c90 

13 

Строение стебля. Лабораторная 

работа «Рассматривание 

микроскопического строения ветки 

дерева (на готовом 

микропрепарате)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d28ca 

https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d1c90
https://m.edsoo.ru/863d28ca


14 

Внешнее и внутреннее строение 

листа. Лабораторная работа 

«Ознакомление с внешним 

строением листьев и 

листорасположением (на 

комнатных растениях)». 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1e98 

15 

Видоизменения побегов. 

Лабораторная работа 

«Исследование строения 

корневища, клубня, луковицы» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2c08 

16 

Строение и разнообразие цветков. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения цветков» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

17 

Соцветия. Лабораторная работа 

«Ознакомление с различными 

типами соцветий» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

18 Плоды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3b4e 

19 
Распространение плодов и семян в 

природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3b4e 

20 Обмен веществ у растений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2550 

21 
Минеральное питание растений. 

Удобрения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1b00 

22 

Фотосинтез. Практическая работа 

«Наблюдение процесса выделения 

кислорода на свету аквариумными 

растениями» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028 

https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d2028


23 
Роль фотосинтеза в природе и 

жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028 

24 

Дыхание корня. Лабораторная 

работа «Изучение роли рыхления 

для дыхания корней» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d21c2 

25 Лист и стебель как органы дыхания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2320 

26 

Транспорт веществ в растении. 

Практическая работа «Выявление 

передвижения воды и минеральных 

веществ по древесине» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2c08 

27 Выделение у растений. Листопад  1      

28 

Прорастание семян. Практическая 

работа «Определение всхожести 

семян культурных растений и 

посев их в грунт». «Определение 

условий прорастания семян» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3cca 

29 

Рост и развитие растения. 

Практическая работа «Наблюдение 

за ростом и развитием цветкового 

растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного 

гороха)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2fb4 

30 
Размножение растений и его 

значение 
 1      

31 
Опыление. Двойное 

оплодотворение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

32 Образование плодов и семян  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d2fb4
https://m.edsoo.ru/863d3842


https://m.edsoo.ru/863d39c8 

33 

Вегетативное размножение 

растений. Практическая работа 

«Овладение приёмами 

вегетативного размножения 

растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на 

примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d34d2 

34 

Резервный урок. Обобщение 

знаний о строении и 

жизнедеятельности растительного 

организма 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   8   

https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d34d2


 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Многообразие организмов и их 

классификация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4314 

2 Систематика растений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d449a 

3 

Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения одноклеточных 

водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d46a2 

4 

Низшие растения. Зеленые 

водоросли. Практическая работа 

«Изучение строения 

многоклеточных нитчатых 

водорослей (на примере спирогиры 

и улотрикса)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4832 

5 
Низшие растения. Бурые и красные 

водоросли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d499a 

6 Высшие споровые растения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

7 

Общая характеристика и строение 

мхов. Практическая работа 

«Изучение внешнего строения мхов 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4b02 

https://m.edsoo.ru/863d4314
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d46a2
https://m.edsoo.ru/863d4832
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d4b02


(на местных видах)» 

8 
Цикл развития мхов. Роль мхов в 

природе и деятельности человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e 

9 
Общая характеристика 

папоротникообразных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

10 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения папоротника 

или хвоща» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d512e 

11 

Размножение и цикл развития 

папоротникообразных. Значение 

папоротникообразных в природе и 

жизни человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5282 

12 

Общая характеристика хвойных 

растений. Практическая работа 

«Изучение внешнего строения 

веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на примере 

ели, сосны или лиственницы)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d55a2 

13 
Значение хвойных растений в 

природе и жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5714 

14 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных растений. 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения 

покрытосеменных растений» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5868 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d512e
https://m.edsoo.ru/863d5282
https://m.edsoo.ru/863d55a2
https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5868


15 
Классификация и цикл развития 

покрытосеменных растений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5a02 

16 

Семейства класса двудольные. 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей семейств: 

Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые) на 

гербарных и натуральных образцах» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

17 

Семейства класса двудольные 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей семейств: 

Мотыльковые (Бобовые), 

Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые) на гербарных и 

натуральных образцах» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

18 

Характерные признаки семейств 

класса однодольные. Практическая 

работа «Изучение признаков 

представителей семейств: 

Лилейные, Злаки (Мятликовые) на 

гербарных и натуральных образцах» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

19 

Культурные представители 

семейств покрытосеменных, их 

использование человеком 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d634e 

20 
Эволюционное развитие 

растительного мира на Земле 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d651a 

21 
Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d668c 

22 Растения и среда обитания.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5a02
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d634e
https://m.edsoo.ru/863d651a
https://m.edsoo.ru/863d668c


Экологические факторы https://m.edsoo.ru/863d67ea 

23 Растительные сообщества  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d695c 

24 
Структура растительного 

сообщества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d695c 

25 

Культурные растения и их 

происхождение. Культурные 

растения сельскохозяйственных 

угодий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6cc2 

26 
Растения города. Декоративное 

цветоводство 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6e2a 

27 Охрана растительного мира  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6f88 

28 

Бактерии - доядерные организмы. 

Общая характеристика бактерий. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения бактерий (на готовых 

микропрепаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75f0 

29 
Роль бактерий в природе и жизни 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75f0 

30 Грибы. Общая характеристика  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70e6 

31 

Шляпочные грибы. Практическая 

работа «Изучение строения 

плодовых тел шляпочных грибов 

(или изучение шляпочных грибов на 

муляжах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70e6 

32 Плесневые и дрожжи. Практическая  1    0.5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d6cc2
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6f88
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d70e6


работа «Изучение строения 

одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов» 

https://m.edsoo.ru/863d72b2 

33 
Грибы -паразиты растений, 

животных и человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d72b2 

34 

Лишайники - комплексные 

организмы. Практическая работа 

«Изучение строения лишайников» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7460 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   6.5   

https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d7460


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Зоология – наука о животных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7744 

2 
Общие признаки животных. 

Многообразие животного мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d78a2 

3 
Строение и жизнедеятельность 

животной клетки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7c26 

4 

Ткани животных. Органы и системы 

органов животных. Лабораторная 

работа «Исследование под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов клеток и тканей 

животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7d98 

5 

Опора и движение животных. 

Практическая работа 

«Ознакомление с органами опоры и 

движения у животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7f1e 

6 

Питание и пищеварение у 

простейших и беспозвоночных 

животных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d809a 

7 

Питание и пищеварение у 

позвоночных животных. 

Практическая работа «Изучение 

способов поглощения пищи у 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d82ca 

https://m.edsoo.ru/863d7744
https://m.edsoo.ru/863d78a2
https://m.edsoo.ru/863d7c26
https://m.edsoo.ru/863d7d98
https://m.edsoo.ru/863d7f1e
https://m.edsoo.ru/863d809a
https://m.edsoo.ru/863d82ca


животных» 

8 

Дыхание животных. Практическая 

работа «Изучение способов дыхания 

у животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d84fa 

9 

Транспорт веществ у 

беспозвоночных животных. 

Практическая работа 

«Ознакомление с системами 

органов транспорта веществ у 

животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d86c6 

10 
Кровообращение у позвоночных 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d8856 

11 Выделение у животных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d89d2 

12 

Покровы тела у животных. 

Практическая работа «Изучение 

покровов тела у животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d8d74 

13 
Координация и регуляция 

жизнедеятельности у животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d8f9a 

14 
Раздражимость и поведение 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9260 

15 

Формы размножения животных. 

Практическая работа «Строение 

яйца и развитие зародыша птицы 

(курицы)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d93b4 

16 Рост и развитие животных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d93b4 

17 Основные систематические  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d84fa
https://m.edsoo.ru/863d86c6
https://m.edsoo.ru/863d8856
https://m.edsoo.ru/863d89d2
https://m.edsoo.ru/863d8d74
https://m.edsoo.ru/863d8f9a
https://m.edsoo.ru/863d9260
https://m.edsoo.ru/863d93b4
https://m.edsoo.ru/863d93b4


категории животных https://m.edsoo.ru/863d9526 

18 

Общая характеристика простейших. 

Лабораторная работа 

«Исследование строения 

инфузории-туфельки и наблюдение 

за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d974c 

19 Жгутиконосцы и Инфузории  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d974c 

20 

Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и 

жизни человека. Лабораторная 

работа «Многообразие простейших 

(на готовых препаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d974c 

21 

Общая характеристика 

кишечнополостных. Практическая 

работа «Исследование строения 

пресноводной гидры и её 

передвижения (школьный 

аквариум)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9a30 

22 

Многообразие кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Практическая работа 

«Исследование питания гидры 

дафниями и циклопами (школьный 

аквариум)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9ba2 

23 Черви. Плоские черви  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9d50 

https://m.edsoo.ru/863d9526
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d9a30
https://m.edsoo.ru/863d9ba2
https://m.edsoo.ru/863d9d50


24 

Паразитические плоские черви. 

Лабораторная работа «Изучение 

приспособлений паразитических 

червей к паразитизму (на готовых 

влажных и микропрепаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da070 

25 Круглые черви  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9efe 

26 

Кольчатые черви. Практическая 

работа «Исследование внутреннего 

строения дождевого червя (на 

готовом влажном препарате и 

микропрепарате)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9efe 

27 
Общая характеристика 

членистоногих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da3c2 

28 
Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da53e 

29 
Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da6a6 

30 

Насекомые. Особенности строения 

и жизнедеятельности. Практическая 

работа «Исследование внешнего 

строения насекомого (на примере 

майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da89a 

31 

Насекомые с неполным 

превращением. Практическая 

работа «Ознакомление с 

различными типами развития 

насекомых (на примере коллекций)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da89a 

https://m.edsoo.ru/863da070
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a


32 Насекомые с полным превращением  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da89a 

33 

Общая характеристика моллюсков. 

Практическая работа 

«Исследование внешнего строения 

раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и 

др.)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dab7e 

34 

Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни 

человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dacd2 

35 
Общая характеристика хордовых 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dae44 

36 

Общая характеристика рыб. 

Практическая работа 

«Исследование внешнего строения 

и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с 

водой)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db010 

37 

Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности 

рыб. Лабораторная работа 

«Исследование внутреннего 

строения рыбы (на примере 

готового влажного препарата)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db010 

38 Хрящевые и костные рыбы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db16e 

39 Многообразие рыб. Значение рыб в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863dab7e
https://m.edsoo.ru/863dacd2
https://m.edsoo.ru/863dae44
https://m.edsoo.ru/863db010
https://m.edsoo.ru/863db010
https://m.edsoo.ru/863db16e


природе и жизни человека https://m.edsoo.ru/863db2ea 

40 
Общая характеристика 

земноводных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db6be 

41 

Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности 

земноводных. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db6be 

42 

Многообразие земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dba1a 

43 
Общая характеристика 

пресмыкающихся 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dbb78 

44 

Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности 

пресмыкающихся 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dbcc2 

45 

Многообразие пресмыкающихся и 

их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dbef2 

46 

Общая характеристика птиц. 

Практическая работа 

«Исследование внешнего строения 

и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и 

пуха)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc1ea 

47 

Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности птиц. 

Практическая работа 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc352 

https://m.edsoo.ru/863db2ea
https://m.edsoo.ru/863db6be
https://m.edsoo.ru/863db6be
https://m.edsoo.ru/863dba1a
https://m.edsoo.ru/863dbb78
https://m.edsoo.ru/863dbcc2
https://m.edsoo.ru/863dbef2
https://m.edsoo.ru/863dc1ea
https://m.edsoo.ru/863dc352


«Исследование особенностей 

скелета птицы» 

48 
Поведение птиц. Сезонные явления 

в жизни птиц 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc62c 

49 
Значение птиц в природе и жизни 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc8a2 

50 
Общая характеристика и среды 

жизни млекопитающих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dca3c 

51 

Особенности строения 

млекопитающих. Практическая 

работа «Исследование особенностей 

скелета млекопитающих» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dca3c 

52 

Процессы жизнедеятельности 

млекопитающих. Практическая 

работа «Исследование особенностей 

зубной системы млекопитающих» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dccda 

53 

Поведение млекопитающих. 

Размножение и развитие 

млекопитающих 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dce9c 

54 Многообразие млекопитающих  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dd374 

55 
Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dd4e6 

56 
Обобщающий урок по теме 

«Позвоночные животные» 
 1      

57 
Эволюционное развитие животного 

мира на Земле 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dd8ba 

58 Палеонтология – наука о древних  1    0.5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc62c
https://m.edsoo.ru/863dc8a2
https://m.edsoo.ru/863dca3c
https://m.edsoo.ru/863dca3c
https://m.edsoo.ru/863dccda
https://m.edsoo.ru/863dce9c
https://m.edsoo.ru/863dd374
https://m.edsoo.ru/863dd4e6
https://m.edsoo.ru/863dd8ba


обитателях Земли. Практическая 

работа «Исследование ископаемых 

остатков вымерших животных» 

https://m.edsoo.ru/863dda2c 

59 
Основные этапы эволюции 

беспозвоночных животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ddb94 

60 
Основные этапы эволюции 

позвоночных животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ddd60 

61 Животные и среда обитания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de058 

62 

Популяции животных, их 

характеристики. Пищевые связи в 

природном сообществе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de1ca 

63 
Животный мир природных зон 

Земли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de6c0 

64 
Воздействие человека на животных 

в природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de846 

65 Сельскохозяйственные животные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de9a4 

66 
Животные в городе. Меры 

сохранения животного мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dec7e 

67 

Резервный урок. Обобщающий урок 

по теме «Строение и 

жизнедеятельность организма 

животного» 

 1      

68 

Резервный урок. Обобщающий урок 

по теме «Систематические группы 

животных» 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  68   0   11.5   

https://m.edsoo.ru/863dda2c
https://m.edsoo.ru/863ddb94
https://m.edsoo.ru/863ddd60
https://m.edsoo.ru/863de058
https://m.edsoo.ru/863de1ca
https://m.edsoo.ru/863de6c0
https://m.edsoo.ru/863de846
https://m.edsoo.ru/863de9a4
https://m.edsoo.ru/863dec7e


ПРОГРАММЕ 



 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Науки о человеке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188 

2 Человек как часть природы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

3 Антропогенез  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

4 
Строение и химический состав 

клетки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df4a8 

5 

Типы тканей организма человека. 

Практическая работа «Изучение 

микроскопического строения 

тканей (на готовых 

микропрепаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df606 

6 

Органы и системы органов 

человека. Практическая работа 

«Распознавание органов и систем 

органов человека (по таблицам)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfae8 

7 
Нервные клетки. Рефлекс. 

Рецепторы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfdb8 

8 
Нервная система человека, ее 

организация и значение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfc6e 

9 Спинной мозг, его строение и  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df4a8
https://m.edsoo.ru/863df606
https://m.edsoo.ru/863dfae8
https://m.edsoo.ru/863dfdb8
https://m.edsoo.ru/863dfc6e


функции https://m.edsoo.ru/863dff0c 

10 

Головной мозг, его строение и 

функции. Практическая работа 

«Изучение головного мозга 

человека (по муляжам)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e00ba 

11 Вегетативная нервная система  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

12 

Нервная система как единое целое. 

Нарушения в работе нервной 

системы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

13 Эндокринная система человека  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e098e 

14 

Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций 

организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0c36 

15 

Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Практическая 

работа «Изучение строения костей 

(на муляжах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e10b4 

16 

Кости, их химический состав, 

строение. Типы костей. 

Практическая работа 

«Исследование свойств кости» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0d9e 

17 

Мышечная система человека. 

Практическая работа «Изучение 

влияния статической и 

динамической нагрузки на 

утомление мышц» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1398 

https://m.edsoo.ru/863dff0c
https://m.edsoo.ru/863e00ba
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e098e
https://m.edsoo.ru/863e0c36
https://m.edsoo.ru/863e10b4
https://m.edsoo.ru/863e0d9e
https://m.edsoo.ru/863e1398


18 
Нарушения опорно-двигательной 

системы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

19 

Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Практическая работа «Оказание 

первой помощи при повреждении 

скелета и мышц» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

20 
Внутренняя среда организма и ее 

функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

21 

Состав крови. Лабораторная 

работа «Изучение 

микроскопического строения 

крови человека и лягушки 

(сравнение)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

22 
Свёртывание крови. Переливание 

крови. Группы крови 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e182a 

23 Иммунитет и его виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1942 

24 
Органы кровообращения Строение 

и работа сердца 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1d70 

25 

Сосудистая система. Практическая 

работа «Измерение кровяного 

давления» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1e9c 

26 

Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Практическая работа 

«Определение пульса и числа 

сердечных сокращений в покое и 

после дозированных физических 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e20d6 

https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e182a
https://m.edsoo.ru/863e1942
https://m.edsoo.ru/863e1d70
https://m.edsoo.ru/863e1e9c
https://m.edsoo.ru/863e20d6


нагрузок у человека» 

27 

Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Практическая работа «Первая 

помощь при кровотечении» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e220c 

28 
Дыхание и его значение. Органы 

дыхания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e231a 

29 

Механизмы дыхания. Регуляция 

дыхания Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и 

выдоха» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e25fe 

30 
Заболевания органов дыхания и их 

профилактика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2aae 

31 

Оказание первой помощи при 

поражении органов дыхания 

Практическая работа 

«Определение частоты дыхания. 

Влияние различных факторов на 

частоту дыхания» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2e64 

32 
Питательные вещества и пищевые 

продукты. Питание и его значение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

33 
Органы пищеварения, их строение 

и функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

34 

Пищеварение в ротовой полости. 

Практическая работа 

«Исследование действия 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

https://m.edsoo.ru/863e220c
https://m.edsoo.ru/863e231a
https://m.edsoo.ru/863e25fe
https://m.edsoo.ru/863e2aae
https://m.edsoo.ru/863e2e64
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e30d0


ферментов слюны на крахмал» 

35 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Практическая работа 

«Наблюдение действия 

желудочного сока на белки» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

36 
Методы изучения органов 

пищеварения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3422 

37 Гигиена питания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3666 

38 

Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. 

Практическая работа 

«Исследование состава продуктов 

питания» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3792 

39 Регуляция обмена веществ  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e38a0 

40 

Витамины и их роль для 

организма. Практическая работа 

«Способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e39ae 

41 

Нормы и режим питания. 

Нарушение обмена веществ 

Практическая работа 

«Составление меню в зависимости 

от калорийности пищи» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3d14 

42 

Строение и функции кожи. 

Практическая работа 

«Исследование с помощью лупы 

тыльной и ладонной стороны 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e3422
https://m.edsoo.ru/863e3666
https://m.edsoo.ru/863e3792
https://m.edsoo.ru/863e38a0
https://m.edsoo.ru/863e39ae
https://m.edsoo.ru/863e3d14
https://m.edsoo.ru/863e3f76


кисти» 

43 

Кожа и ее производные. 

Практическая работа «Описание 

мер по уходу за кожей лица и 

волосами в зависимости от типа 

кожи» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

44 

Кожа и терморегуляция. 

Практическая работа 

«Определение жирности 

различных участков кожи лица» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

45 
Заболевания кожи и их 

предупреждение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e41ba 

46 

Гигиена кожи. Закаливание. 

Практическая работа «Описание 

основных гигиенических 

требований к одежде и обуви» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4084 

47 

Значение выделения. Органы 

мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Практическая 

работа «Определение 

местоположения почек (на 

муляже)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4516 

48 

Образование мочи. Регуляция 

работы органов 

мочевыделительной системы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4746 

49 

Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их 

предупреждение. Практическая 

работа «Описание мер 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e485e 

https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e41ba
https://m.edsoo.ru/863e4084
https://m.edsoo.ru/863e4516
https://m.edsoo.ru/863e4746
https://m.edsoo.ru/863e485e


профилактики болезней почек» 

50 

Особенности размножения 

человека. Наследование признаков 

у человека. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

51 Органы репродукции человека  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4c50 

52 

Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. 

Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. 

Практическая работа «Описание 

основных мер по профилактике 

инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

53 Беременность и роды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

54 Рост и развитие ребенка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

55 

Органы чувств и их значение. Глаз 

и зрение. Практическая работа 

«Изучение строения органа зрения 

(на муляже и влажном препарате)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4fd4 

56 

Механизм работы зрительного 

анализатора. Гигиена зрения. 

Практическая работа 

«Определение остроты зрения у 

человека». 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e50ec 

https://m.edsoo.ru/863e51fa 

57 
Ухо и слух. Практическая работа 

«Изучение строения органа слуха 
 1    0.5   

[[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5416 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4c50
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4fd4
https://m.edsoo.ru/863e50ec
https://m.edsoo.ru/863e51fa
https://m.edsoo.ru/863e5416


(на муляже)» 

58 
Органы равновесия, мышечное 

чувство, осязание 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

59 

Вкусовой и обонятельный 

анализаторы. Взаимодействие 

сенсорных систем организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

60 Психика и поведение человека.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5646 

61 
Высшая нервная деятельность 

человека, история ее изучения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5768 

62 
Врождённое и приобретённое 

поведение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e588a 

63 

Особенности психики человека. 

Практическая работа «Оценка 

сформированности навыков 

логического мышления». 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

64 

Память и внимание. Практическая 

работа «Изучение 

кратковременной памяти. 

Определение объёма 

механической и логической 

памяти» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

65 
Сон и бодрствование. Режим труда 

и отдыха 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5bf0 

66 
Среда обитания человека и её 

факторы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

67 
Окружающая среда и здоровье 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5646
https://m.edsoo.ru/863e5768
https://m.edsoo.ru/863e588a
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5bf0
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e5d12


68 Человек как часть биосферы Земли  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e600a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   15   

https://m.edsoo.ru/863e600a


СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ в 2023-2024 учебном году в 7-9 классах: 
 

7 класс 

Рабочая программа курса биологии 7 класса составлена в соответствии с авторской 

программой по биологии (5-9 классы) под редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 

г) и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В данном курсе используется учебник «Биология» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений авторов: В.М. Константинова, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. 

Москва Издательский центр «Вентана- Граф», 2017 г. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования,  и учебному плану МБОУ СШ № 135  на изучение биологии в 7 классе выделяется 68 

часов  из расчета 2  учебных часа в неделю. 

Курс биологии в 7 классе   направлен на  формирование у школьников представлений  об  

отличительных особенностях живой природы, о  её многообразии и эволюции, человеке 

как  биосоциальном существе.  Отбор содержания проведён с учётом  

культурологического 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.     Изучение данного курса направлено на: 

 ознакомление учащихся с биологическим разнообразием животных как 

исключительной ценности органического мира; 

  освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности животных, об 

особенностях обмена веществ у автотрофных и гетеротрофных организмов; 

 овладение учащимися умениями применять знания о строении и 

жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер 

охраны; 

  формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение 

интереса к изучению природы.  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. Ожидаемый 

результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной 

образовательной траектории в школе и успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

Методы и формы организации учебного процесса. Используется урочная форма обучения и 

активные методы работы обучающихся: самостоятельная работа, практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа, 

практические работы (практикумы), исследовательские работы, презентации результатов, 

дискуссии, учебные проекты, работа в группах. 

 

Цель:  

формирование системы биологических  знаний  как компонента целостности научной карты 

мира. 

Задачи: 



 способствовать овладению научным  подходом к решению различных задач; 

 вырабатывать умения  формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты, сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитывать ответственное и бережного отношения к окружающей среде;  

 формировать умения  безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения  точных измерений и адекватной 

оценки полученных  результатов, представления научно  обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпред- метного анализа 

учебных  задач. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 знать основные принципы и правила экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 учиться ответственно относиться к обучению,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 уметь доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы на основе 

изучения живых объектов; 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формировать и развить компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

  подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию, работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 



Интернет).  

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Предметные результаты: 

     приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 определять роль в природе изученных групп животных. рассмотрение 

биологических процессов в развитии; 

  приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять 

их значение;  

  находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;  

 использование биологических знаний в быту: – объяснять значение животных в 

жизни и хозяйстве человека;  

   приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных; 

 понимать смысл биологических терминов;  

 проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 оценивать риск взаимоотношений человека и природы, соблюдать и объяснять 

правила поведения в природе;  

 характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. оценивать поведение человека с точки зрения 

здорового образа жизни, использовать знания биологии при соблюдении 

правил повседневной гигиены.  

 владеть методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение 

их результатов; 

     овладевать представлениями о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природо-

пользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать   версии   решения   проблемы,   осознавать   конечный   результат,   

выбирать   из   предложенных   и   искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

проекта); 

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

ошибки самостоятельно; 



• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

• средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

  

Содержание курса биология 7 класс 

Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и 

различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни 

человека.  

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее 

благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. 

Цепи питания.  

Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематические группы.  

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. 

Заповедники.  

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. 

Исследования отечественных учёных в области зоологии.  
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, 

их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной 

клеток.Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. 

Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Общая характеристика подцарства Простейшие.  

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых.  

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. 

Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. 

Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены 

зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и 

животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Общая характеристика подцарства Простейшие.  

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых.  

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. 

Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. 



Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены 

зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и 

животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Общая характеристика подцарства Простейшие.  

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых.  

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. 

Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. 

Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены 

зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и 

животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и 

кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, 

внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека. Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и 

функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. 

Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Общая характеристика типа Членистоногие.  

Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения 

ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и 

развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков.  

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития 

насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных культур. 

Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными 

насекомыми. 



Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, 

органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций систем внутренних органов. 

Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности 

размножения рыб. Миграции. Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, 

общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и 

кистепёрые. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. 

Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. 

Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система 

земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем внутренних 

органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних 

органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Разнообразие и значение земноводных. Роль 

земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная 

книга. 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.  Черты приспособленности пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 

температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей 

разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание 

первой доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, их происхождение.  Охрана редких и 

исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

 
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц 

в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. 

Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее строение птиц. Отличительные 

признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по 

сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов 

размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития 

выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль 

сезонных явлений в жизни птиц. Кочёвки и миграции, их причины. Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических 

групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека.  



Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки 

строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными. Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её 

восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты 

строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, их 

общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы 

млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение млекопитающих 

для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — 

животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная книга.  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного 

мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные 

положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и 

эволюции органического мира. Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции 

животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение 

строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного животного мира. Современный мир живых 

организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, 

консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его 

функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь 

Учебно-методический комплекс: 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-

Граф, 2019 

тетради с печатной основой: 

В.М.Константинов. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1,2. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 пособий для учителя: 

1) В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учителя. - 

М.: Вентана-Граф, 2014 

2) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. 

М.: Вентана-Граф, 2010. – 72 с. 

Интернет ресурсы: 

 
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-

c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29 

http//www/school-collection/edu/ru 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


Календарно – тематическое планирование курса биологии 7 класс 
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Личностные 

Метапредметные 

предметные 

Тема 1.  Общие сведения о мире животны3 часа 

1 Зоология-наука о 

животных.  

 

 

1 Знать систему зоологических наук: морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, этология. Установить  

Сходство и различие животных и растений.  

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания 

— наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. 

Цепи питания. 

 

Работа с текстом. . 

Подготовка презентации 

«Условия жизни 

животных» «Взаимосвязи 

животных в природе» 

  

2 Классификация 

животных. История 

развития зоологии. 

 

1 

Знать: 

 основные единицы классификации животных: вид, 

род, семейство, отряд, класс, тип.; 

 новые понятия:  вид, популяция, ареал.  
Систематические группы. 

Познакомиться с краткой историей развития зоологии.  

Подготовка сообщения 

«история развития 

зоологии» 

  

3 Строение тела 

животных. 

1 

 

Выделить основные группы тканей. Уметь связывать 

строение ткани с выполняемой функцией. 

Составление таблицы 

«Характеристика типов 

тканей» 

  

Тип простейшие . Тип инфузории 3 часа    



4 Образ жизни и 

строение и 

саркодовых. 

1 Знать особенности образа жизни и строение тела простейших на 

примере: амёбы-протея. 

   

5 Образ жизни и 

строение 

жгутиконосцев. 

1. 

 

 

Знать особенности образа жизни и строение тела 

простейших на примере эвглены зелёной.  Выяснить 

значение простейших. Знать меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

   

6 Образ жизни и 

строение инфузории 

туфельки 

1. 

 

 

Знать особенности образа жизни и строение тела 

простейших на примере инфузории-туфельки.   Выяснить 

значение простейших. Знать меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Уметь работать с лабораторным оборудование и живым 

объектом. Делать выводы из проделанной работы. 

Лабораторная работа 1 

Строение и передвижение 

инфузории-туфельки. 

  

Тип кишечнополостные (Подцарство многоклеточные животные)  1 час 

7 Строение тела и 

образ жизни 

кишечнополостных  

1. 

 

 

Знать особенности образа жизни и строение тела 

кишечнополостных на примере гидры  Выяснить значение 

простейших. 

   

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 3 часа    

8 Общая 

характеристика 

плоских червей 

1 

 

 

 Называют функции систем внутренних органов. 

Узнают по рисункам и таблицам системы органов. 

Распознают животных типа Плоские черви. 

Объясняют поведение белой планарии. 

Доказывают  усложнение строения плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными 

Сравнивают строение пресноводной гидры и белой планарии. 

Называют меры защиты от паразитических червей. 

Узнают по рисунку стадии развития печеночного сосаль-

Работа с текстом учебника, 

с таблицами, муляжами. 

Подготовка презентаций 

«Меры профилактики от 

заболевания червями-

паразитами» 

  

9 Общая 

характеристика 

круглых червей. 

1. 

 

 

  

10 Общая 

характеристика 

кольчатых червей 

1 

 

 

  



щика.Выявлять приспособления к паразитизму. 

Объясняют роль плоских червей в природе и в жизни человека. 

"Сравнивают свободноживущих и паразитических плоских чер-

вей. 

Характеризуют по плану тип Плоские черви. 

Распознают и описывают  

животных, принадлежащих к типу Круглые черви. 

Объясняют меры профилактики заражения. 

Характеризуют образ жизни круглых червей. 

Тип Моллюски 3 часа 

11 Общая 

характеристика 

моллюсков. 

Брюхоногие 

моллюски 

1. 

 

 

Распознают и описывают животных типа моллюсков. 

Выделяют особенности строения и функций моллюсков.  

Объясняют влияние малоподвижного образа жизни на организацию 

моллюсков.                                                                                          

Сравнивают строение моллюсков и кольчатых червей. 

Лабораторная  работа 2  

Внешнее строение 

раковин пресноводных и 

морских моллюсков 

  

12 Двустворчатые 

моллюски 

1. 

 

 

  

13 Класс Головоногие 

моллюски.  

    

Тип Членистоногие 5 

14 Класс ракообразных 1 

 

 Распознают животных типа Членистоногие. 

Распознают и описывают внешнее строение и многообразие 

членистоногих. 

Лабораторная работа  

Внешнее строение 

насекомого. 

Работа с муляжами, 

  



Узнавают по рисункам системы внутренних органов. 

Выделяют отличия внутреннего строения ракообразных. 

Объясняют роль ракообразных в природе и в жизни человека. 

Выявляют приспособления ракообразных к среде обитания, 

образу жизни. 

Описывать образ  жизни  и  особенности      строения 

паукообразных:   восьминогие,    отсутствие усиков, органы дыха-

ния   наземного  типа, отделы тела (головогрудь, брюшко). Узнают 

системы   внутренних органов.  

Выделяют особенности поведения и жизнедеятельности. Клещи. 

Значение паукообразных 

Приводят примеры насекомых с различным типом ротового 

аппарата. 

Выделяют  приспособления 

насекомых к среде обитания, особенности внутреннего строения 

насекомых. 

Объясняют связь типа ротового аппарата с характером упот-

ребляемой пищи. 

Сравнивают по выделенным критериям представителей 

членистоногих, внутреннее строение насекомых и паукообразных. 

Узнавать системы внутренних органов. 

таблицами.  

15 Класс паукообразных 1 

 

 

Работа с учебником.    

16 Класс насекомые. 

Типы развития 

насекомых 

1 . Заполнение таблицы 

«Многообразие 

членистоногих и их роль 

в природе»  

  

17 Многообразие 

насекомых. 

1    

18 Обобщение знаний 

по теме «Тип 

членистоногих»  

 Мониторинг знаний по изученной теме Тестирование   

Тип Хордовые. Бесчерепные. Черепные 3 часа 

19 Строение 1. Распознают животных типа Хордовые.                                                       



ланцетника  

 

Узнают по рисункам системы внутренних органов.                                                 

Выделяют особенности строения ланцетника для жизни в воде.                                                                                                      

Характеризуют особенности строения ланцетника.                      

.Доказывают усложнение в строении ланцетника по сравнению с 

кольчатыми червями..                                                                               

Называют органы чувств, обеспечивающие ориентацию в воде.      

Описывают внешнее строение и особенности передвижения рыб.    

Определяют по рисунку места обитания рыб.                      

Характеризуют функции плавников рыбы.                        .Выделяют: 

•  особенности строения рыб; •  особенности     строения     и 

функции органов чувств. 

20 Внешнее и 

внутреннее  

строение рыб 

    

21 Основные 

систематические 

группы рыб 

 Лабораторная работа 

Изучение строение рыб. 

Работа с муляжами.  

Оформление итогов 

лабораторной работы 

  

Класс Земноводные или Амфибии 2 часа 

22 Внешнее и 

внутреннее строение 

земноводных. 

 

1 

 

 

Узнают отделы скелета земноводных.                                         

Описывают внешнее строение земноводных.Описывают 

приспособления к жизни на суше и воде.                                        

Выделяют особенности строения земноводных.                                 

Сравнивают скелет земноводных и костных рыб 

Работа с таблицами, 

муляжами. 

  

23 Размножение и 

значение 

земноводных. 

    

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 часа 

24 Внешнее и 

внутреннее строение 

пресмыкающихся 

 Называют приспособления в строении и жизнедеятельности для 

наземного образа жизни.                                                      Объясняют 

название класса – «Пресмыкающиеся».             Сравнивают внешнее 

строение прыткой ящерицы и гребенчатого тритона 

Работа с текстом 

параграфа, с таблицами, 

муляжами. 

  

25 Многообразие и 

значение 

пресмыкающихся. 

 Мониторинг полученных знаний.  Сообщения. 

Тестирование.  

  

Класс Птицы 3 

26 Внешнее строение 

птиц. Скелет. 

  Характеризуют типы перьев и их значение в жизни птиц. Лабораторная работа    



27 Внутреннее 

строение птиц. 

 Описывают приспособления внешнего строения для полёта 

Сравнивают внешнее строение пресмыкающихся и птиц. 

Выделяют особенности строения скелета птиц. 

Объясняют причины расположения и строения мышц птиц. 

Характеризуют изменения скелета птиц в связи с полетом. 

Называют этапы развития яйца и зародыша, причины появления у 

птиц инстинкта перелёта. 

Выделяют особенности строения органов размножения, связанные с 

полетом. 

Устанавливают соответствие 

между частями яйца и их функциями. 

Находят отличия между гнездовыми и выводковыми птицами. 

Описывают сезонные явления в жизни птиц. 

Наблюдают за жизнью птиц в различные сезоны и вести дневник 

наблюдений. 

 

Изучение строения 

птиц. 

Изучение строения 

куриного яйца. 

 

28 

 

Разнообразие птиц, 

значение и охрана 

птиц. 

Обобщающий урок 

по теме «Класс птиц» 

 

1 

 

Класс Млекопитающие, или Звери 3 часа. Развитие жизни на Земле 1 час 

29 Внешнее и 

внутреннее строение 

млекопитающих 

1 Называют общие признаки млекопитающих.                                      

Перечисляют функции желез млекопитающих.                     

Описывают строение кожи.                                                        

Выделяют особенностей внешнего строения.                          

Сравнивают по заданным критериям внешнее строение мле-

копитающих и рептилий.                                                                        

Приводят примеры заботы о потомстве.                                        

Находят черты сходств в размножении пресмыкающихся и 

   

30 Высшие 

плацентарные звери. 

    

31 Экологические 

группы 

    



 
 

млекопитающих. 

Значение 

млекопитающих. 

млекопитающих.                                                                       

Доказывают преимущества живорождения и вскармливания 

детенышей молоком.                                                                 

Характеризуют  по плану размножение и развитие зародыша. 

Объясняют влияние на поведение сезонных изменений 

32 Развитие жизни на 

Земле. 

1 Характеризуют основные этапы развития животного мира на 

Земле. 

   

33 Годовая контрольная 

работа 

     

34 Анализ годовой 

контрольной работы 

     



8 класс 

Рабочая программа курса биологии 8 класса составлена в соответствии с авторской 

программой по биологии (5-9 классы) под редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2015 г) и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В данном курсе используется учебник Биология для 8 класса 

общеобразовательных учреждений авторов: ./А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования,  и учебному плану МБОУ СШ № 135  на изучение биологии в 8 классе выделяется 

68 часов  из расчета 2  учебных часа в неделю. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 



Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 



Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 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. 

 

Предметными результатами 
В результате изучения биологии ученик 8 класса должен 

Знать/понимать 

 биологические и социальные факторы антропогенеза; 

 основные этапы эволюции человека, их особенности; 

 клеточное строение организма, строение животной клетки, функции частей и органоидов клетки; 

 строение и значение тканей; органы и системы органов; 

 строение и роль эндокринного аппарата в организме человека; 

 основные функции эндокринных желез; 

 основные отделы скелета (кости) и группы мышц; 

 состав и свойства костей, значение опорно-двигательного аппарата; влияние физического труда и 

спорта на его формирование; роль двигательной активности в сохранении здоровья; меры 

предупреждающие нарушение осанки, развитие плоскостопия; 

 строение и функции нервной системы, ее частей; нейрона, рефлекторной дуги, спинного и 

головного мозга; 

 роль нервной системы в регуляции функций организма человека, в согласованной деятельности 

органов и связи организма с окружающей средой; роль вегетативной (автономной) нервной 

системы, коры больших полушарий, отделов мозга; 

 основные компоненты внутренней среды организма, значение и строение форменных элементов 

крови; 

 сущность понятий иммунитет, инфекционные заболевания, значение предупредительных 

прививок и лечебных сывороток, правила личной и общественной гигиены, выполнение которых 

предупреждает распространение СПИДа и других инфекционных заболеваний; 

 строение органов кровообращения; 

 сущность понятий пульс, кровяное давление; изменение крови в кругах кровообращения; вредное 

влияние алкоголя и курения на сердце и сосуды, их работу; 

 строение и функции органов дыхания, их взаимосвязь; изменение состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха, гигиенические требования к его составу; меры профилактики заболеваний 

органов дыхательной системы; 

 состав пищи человека и воль пищевых компонентов в жизнедеятельности организма; 



 сущность и значение питания и пищеварения, строение и функции органов пищеварительной 

системы, роль пищеварительных желез и ферментов в пищеварении, сущность и значение 

процесса всасывания; 

 роль нервно-гуморальной регуляции процессов пищеварения, методы изучения пищеварения; 

 гигиенические требования к составу пищи; меры профилактики зубных и желудочно-кишечных 

заболеваний; влияние курения, алкоголя, наркотиков на функционирование пищеварительной 

системы; 

 суть и значение обмена веществ и энергии; 

 анатомо-физиологические и гигиенические понятия о пластическом и энергетическом обмене, 

значении питательных веществ, витаминах и авитаминозах, нормах питания; 

 роль и значение мочевыделительной системы, особенности ее строения; 

 строение кожи, ее функции; относительное постоянство температуры тела человека; значение 

закаливания организма; гигиенические требования к коже, одежде, обуви; меры 

предупреждающие перегревание и переохлаждение организма; 

 сущность процесса оплодотворения и его значение; развитие зародыша и плода в матке; роль 

половых желез в жизнедеятельности организма; преимущества полового размножения перед 

бесполым; гигиенические требования к режиму будущей матери; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, никотина и других факторов, разрушающих здоровье и потомство; 

 органы чувств человека в восприятии и анализе (различении) раздражений окружающей среды; 

их взаимосвязь с нервной системой и высшей нервной деятельностью человека; 

 особенности высшей нервной деятельности человека, ее значение в восприятии окружающей 

среды, ориентацию в ней; 

 значение профилактики утомления, активного отдыха, сна, вредное влияние алкоголя, никотина 

и других наркотических средств на нервную систему; 

Уметь 

Объяснять: 

 совершенствование человека в процессе эволюции (предшественники людей – ископаемые 

вымершие обезьяны, древнейшие и древние люди); 

 значение внутренней среды организма, ее компонентов, объяснять состав крови, функции ее 

форменных элементов; 

 взаимосвязь строения и функции органов дыхания; 

 биологическую роль обмена веществ, витаминов, общебиологические понятия о клеточном 

строении и обмене веществ организма, о связи организма со средой; 

 почему заболевания почек оказывают очень серьезное влияние на здоровье человека, 

необходимость соблюдения гигиены почек; почему злоупотребление острой пищей, алкоголем 

приводит к поражению почек. 

 свойства рецепторов воспринимать определенные раздражения, способность частей 

анализаторов различать раздражения, взаимосвязь органов чувств (анализаторов). 

 Роль безусловных рефлексов в развитии врожденных форм поведения, значение безусловных и 

условных рефлексов и их сущность; психическую деятельность человека как функцию мозга; 

понятия потребность организма, психика человека, память, внимание, характер, личность, 

темперамент. 

Сравнивать: 

 строение нервной системы человека и животных; 

 черты строения зародыша и плода млекопитающих животных и человека; 

Раскрывать: 

 особенности строения и функции отдельных частей органоидов клетки человека, тканей всех 

типов; взаимосвязь органов и систем органов в поддержании гомеостаза организма человека; 

 сущность понятий дыхание, жизненная емкость легких, процесс газообмена в легких и тканях; 

Характеризовать: 

 черты приспособленности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью, и приводить примеры; 

 строение костей, типы их соединений, работу мышц; 

 торможение как результат нервной регуляции, координирующей движение; 



 гигиену органов зрения и слуха, обоняния и вкуса; 

 поведение, рефлекторную теорию поведения, роль условного торможения. 

Называть: 

 части и органы клетки человека, типы тканей, органы и системы органов; 

Распознавать и описывать на таблицах, рисунках, моделях: 

 расы человека, их исторические формы; 

 части и органоиды клетки, видимые под световым микроскопом; типы тканей; основные органы; 

 основные железы внутренней секреции; 

 основные части нервной системы; 

 части опорно-двигательного аппарата (скелет, мышцы); 

 клетки крови (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты); 

 органы кровообращения; 

 органы дыхания; 

 органы пищеварительной системы; 

 органы выделительной системы; 

Владеть учебными умениями и навыками: 

 работы с учебником, книгой; 

 составлять таблицы, схемы; 

Осуществлять: 

 самоконтроль, проводить наблюдения; 

Оказывать: 

 первую доврачебную помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах суставов, переломах; 

 первую доврачебную помощь при кровотечениях; подсчитывать пульс, измерять артериальное 

давление; 

 первую доврачебную помощь при остановке дыхания; 

 первую доврачебную помощь при пищевых отравлениях и желудочно-кишечных заболеваниях; 

 первую доврачебную помощь при поражениях кожи и нарушениях терморегуляции; 

Соблюдать: 

 Правильную осанку; 

 Гигиенические требования; 

 Правила личной гигиены питания и зубной полости рта; 

Показывать: 

 На своем теле, модели, скелете основные кости скелета; 

Разъяснять: 

 процесс регуляции деятельности опорно-двигательного аппарата, влияние нагрузки и ритма на 

работу мышц, причины их утомления; 

 приоритет отечественной науки в открытии витаминов, в исследовании обмена веществ в 

организме человека; 

 механизмы терморегуляции и закаливания; 

Обосновывать: 

 основные гигиенические правила дыхания, вредное воздействие курения на органы дыхания; 

 основные гигиенические правила питания и пищеварения, вредное воздействие алкоголя, 

курения, наркотиков на пищеварение; 

 на конкретных примерах вред алкоголя и наркотиков для организма подростков; 

Устанавливать: 

 связь между строением частей скелета и выполняемыми функциями; 

 взаимосвязь строения и функции кожи; 

Доказывать: 

 сходство млекопитающих животных и человека; 

 эволюционное развитие человека с использованием эмбриологических данных. 

 

Содержание курса биология 8 класс 

 

Тема № 1. 



Введение. 
Рассматривается понятие о биосоциальной природе человека, говориться об условиях 

становления вида Человек разумный и создании экологической антропогенной среды, 

существенно отличающейся от природной среды, в которой обитают животные и другие 

организмы. 

Тема № 2. 

Организм человека. Общий обзор 
Знакомит учащихся с науками, изучающими человека (анатомией, физиологией и гигиеной 

человека), а также с исследовательскими методами и значением этих наук для каждого человека. 

Отмечается точность анатомических описаний и несоответствие отдельных слов бытовой 

лексики научным терминам (латинские обозначения в учебнике о человеке мы не даем). 

Основное внимание обращается на анатомические и функциональные взаимосвязи различных 

частей и органов тела; раскрывается роль санитарно-гигиенической службы; вводятся понятия о 

методах гигиены и санитарного обследования, а также о предельно допустимой концентрации 

(ПДК) веществ, содержащихся в природных и производственных объектах и оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека. Продолжается развитие понятий о связях 

человека с миром животных, начатое на уроках зоологии, устанавливается общность их 

происхождения. Последовательно изучаются клеточный, тканевый, органный и системный 

уровни организации человеческого тела, а также роль нервной и эндокринной систем в 

регуляции жизненных процессов в организме. Здесь же при обзоре систем органов в порядке 

перечисления даются органы иммунной системы. Подробно она разбирается в теме «Кровь». При 

изучении клетки основное внимание обращается на функцию органоидов клетки, обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление. Здесь же вводится понятие о ферментах — биологических 

катализаторах. Выбор фермента каталазы, разлагающего пероксид водорода (Н202), продиктован 

следующими соображениями. Во-первых, на примере разложения пероксида с применением 

катализатора диоксида марганца химики вводят понятие о катализаторах; во-вторых, сходные 

ферменты имеются и в животных, и в растительных клетках, что позволяет, с одной стороны, 

показать биохимическое сходство растительной и животной клетки, а с другой — проводить 

опыты на клубнях картофеля, что технически более удобно. Каталаза как один из немногих 

ферментов ускоряет реакцию при комнатной температуре. Многие же другие ферменты 

работают только при температуре тела, что требует подогрева реактивов на водяной бане. 

На примере фермента каталазы можно ввести понятие об антиоксидантах, разъяснив, что 

чрезмерно активное окисление вредно для клетки, так как при этом могут пострадать нужные 

структуры, например клеточные мембраны. Катал аза — защитный фермент, он уничтожает 

опасные химические вещества, появляющиеся в результате обмена. 

При изучении клетки и тканей предусмотрены лабораторные работы с микроскопом. 

Техническая сторона часто бывает недостаточно хорошо отработана на уроках биологии в 6 и 7 

классах, поэтому надо откорректировать полученные ранее навыки и проследить, насколько 

правильно школьники понимают видимые в световой микроскоп структуры. 

Механизмы деления клетки в курсе 8 класса рассматриваются на уровне повторения и 

актуализации уже известных учащимся знаний. 

Синаптическая связь нейронов позволяет каждому органу реагировать на раздражение отдельно, 

а не единой общей реакцией. Изучая животных, учащиеся получают представление о нейронах, 

нервных узлах и нервах, центральной и периферической нервной системе и об отделах головного 

мозга. Значение нервных узлов, они эволюционно возникли раньше трубчатой нервной системы, 

характерной для позвоночных животных. Соматический и вегетативный (автономный) отдел 

нервной системы в приспособлении организма к внешней среде. Соматический отдел, 

регулирующий поперечно-полосатую мускулатуру, определяет стратегию поведения организма 

во внешней I реде, автономный (вегетативный) отдел, регулирующий гладкую мускулатуру и 

внутренние органы, обеспечивает необходимые условия для успешной работы скелетных мышц 

(усиление кровоснабжения работающих органов и систем и торможение процессов, не 

принимающих участие в работе, и т. д.). Показать роль открытого И.М. Сеченовым центрального 

торможения, а также других его видов. 

Лабораторная работа 



№ 1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

№2. Клетки и ткани под микроскопом. 

 

Тема № 3 

«Опорно-двигательная система» позволяет установить общность человека с высшими 

представителями животного мира, определить его систематическое положение в ряду живых 

форм, раскрыть связь функции органа с его строением, выявить особенности человека, связанные 

с прямохождением, развитием головного мозга и трудовой деятельностью. 

В целях пропаганды здорового образа жизни разъясняются вред гиподинамии и польза 

физической активности, а главное — даются советы по рациональному использованию утренней 

физзарядки, уроков физкультуры и спорта. Кроме того, представлены простейшие методики, 

позволяющие обнаружить искривление позвоночника и плоскостопие. Чтобы сделать такие 

советы более убедительными, раскрываются механизмы, лежащие в основе тренировочного 

эффекта. Только при нагрузках, близких к предельным, происходят интенсивное окисление и 

накопление АТФ — веществ, способных отдавать энергию там, где она нужна. Именно 

благодаря накоплению этих веществ в ходе мышечной деятельности и происходит во время 

отдыха интенсивное не только восстановление утраченных структур, но и увеличение количества 

сократительных нитей, митохондрий и других структур мышечных волокон, делающих их 

сильнее. При этом стоит подчеркнуть, что для этого необходимы достаточный 

отдых и рациональное питание. 

Сведения о первой доврачебной помощи при травмах. 

Лабораторная работа 
№3. Строение костной ткани. 

№4. Состав костей. 

 

Тема № 4 

«Кровь. Кровообращение» Такие понятия, как «внутренняя среда», «гомеостаз», «состав 

крови», «иммунитет», «воспаление», по существу, вводятся впервые. Материал об иммунной 

системе дополняется схемой органов иммунной системы. Об огромной роли в круговороте 

веществ в природе бактерий как деструкторов — разрушителей органических остатков учащиеся 

узнают из учебника биологии для б класса. Идею о пользе микроорганизмов следует продолжить 

в курсе 8 класса, чтобы у школьников не сложилось одностороннее представление о бактериях 

как врагах, которых необходимо уничтожать всеми средствами. 

Не надо забывать, что, например, дисбактериоз бывает вызван нарушением микробной фауны 

кишечника. 

Из учебника биологии для 7 класса («Животные») учащиеся знают о замкнутом и незамкнутом 

кровообращении, о двух кругах кровообращения, возникших в филогенезе — и связи с 

переходом животных к воздушному дыханию. Понятия о тканевой жидкости и о лимфе для 

учащихся 8 класса новые, и потому циркуляцию всех компонентов внутренней среды следует 

рассмотреть более подробно. 

Прикладное значение в теме «Кровь и кровообращение» имеет следующий материал: 

• антиэпидемические сведения, в том числе об иммунитете, инфекционных заболеваниях и мерах 

их пресечения (предупредительные прививки, лечебные сыворотки, меры профилактики 

наиболее распространенных заболеваний); 

• информация о сердечно-сосудистых заболеваниях, их причинах и мерах неотложной помощи; 

• пропаганда здорового образа жизни: последствия гиподинамии, роль физических нагрузок в 

укреплении сердца и сосудов, вред табакокурения и употребления спиртных напитков; 

• первая помощь при травматизме и кровотечениях. Свертывание крови (ферментативный 

процесс) рассматривается при изучении свойств тромбоцитов и плазмы крови. Агглютинация 

(склеивание эритроцитов при переливании несовместимой крови) — иммунная реакция. Ее 

изучают после усвоения понятия об иммунитете и объединяют с материалом о пересадке 

органов. 

Лабораторная работа 
№5. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 



Тема № 5 

«Дыхательная система». Тема «Дыхание» отражена в учебнике «Животные», где довольно 

подробно описана дыхательная система млекопитающих, раскрывается роль разности 

парциального давления газов в поступлении кислорода из альвеолярного воздуха в кровь и в 

соединении его с гемоглобином крови. Однако механизм дыхательных движений требует более 

подробного освещения в курсе биологии для 8 класса. Рассмотрение этого процесса на модели, 

представленной в учебнике «Человек», поможет разъяснить механизмы вдоха и выдоха. Новым 

для учащихся является материал о тканевом дыхании, нервной и гуморальной регуляциях, в 

частности об участии углекислого газа (диоксида углерода) в гуморальном воздействии на 

дыхательный центр. 

При рассмотрении органов дыхания обращается внимание на голосообразование и произнесение 

звуков речи, а также на болезни, передающиеся через воздух (грипп, ОРЗ, туберкулез и рак 

легких), и роль флюорографии в ранней диагностике хронических легочных заболеваний — 

туберкулеза и рака легких. 

В целях пропаганды здорового образа жизни разъясняются значение жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ) и важность этого показателя для оценки здоровья. В учебнике «Человек» значительное 

внимание уделено мерам первой помощи при утоплении, попадании в дыхательные пути 

посторонних предметов, электротравмах; дается понятие о клинической смерти и биологической 

смерти, о приемах реанимации — искусственном дыхании, непрямом массаже сердца. 

Тема № 6 

«Пищеварительная система». В учебнике биологии для 7 класса прослеживается эволюция 

пищеварительной ( системы у животных, даются понятия о пищеварительных ферментах слюны, 

желудочного и поджелудочного соков. Эти сведения, усвоенные (семиклассниками, облегчают 

изучение темы «Пищеварение» и 8 классе. 

В учебнике «Человек» расширена информация о гигиене питания, дан материал об 

инфекционных и функциональных заболеваниях, рассказано о симптомах наиболее опасных из 

них, в частности об аппендиците и других недомоганиях, объединенных под названием «острый 

живот». Подчеркнуто, что такие состояния опасны для жизни и требуют квалифицированной 

медицинской помощи. Речь здесь, конечно, не идет ни о самодиагностике, ни тем более о 

самолечении. Прежде всего обращено внимание на противопоказанные действия, которые могут 

затруднить диагностику и последующее лечение, а то и причинит вред больному. 

В теме «Пищеварение» вводится материал о безусловных и условных рефлексах, 

рассматриваются их дуги. 

Лабораторная работа 
№6.Действие ферментов слюны на крахмал. 

 

Тема № 7 

«Обмен веществ и энергии». Рассматриваются процессы питания, дыхания, выделении у 

растений, рассказывается о химических превращениях, и результате которых, с одной стороны, 

образуются необходимые для организма растения белки, жиры, углеводы, иные органические 

соединения, а с другой — происходят распад и окисление - органических веществ с 

освобождением энергии. Таким образом, школьники осознают, что с обменом веществ связаны 

рост и развитие клеток и всего организма в целом. Здесь впервые объясняется роль органических 

веществ в биологическом окислении, дается понятие о молекулах АТФ, содержащих запас 

энергии в виде химических связей, и раскрывается роль углеводов (в частности, Сахаров) в этом 

процессе. Здесь показаны подготовительная, основная (клеточная) и заключительная стадии 

обмена веществ. Под подготовительной стадией понимают процессы, связанные с 

пищеварением, легочным дыханием, кровообращением, т. е. с предварительной обработкой 

питательных веществ и доставкой их, как и кислорода, к клеткам тканей. Основной стадией 

называют процессы, происходящие в самой клетке и включающие как анаболизм (пластический 

обмен), так и катаболизм (энергетический обмен). Заключительная стадия обмена — это 

удаление продуктов биологического окисления из организма через кожу, дыхательную и 

выделительную системы, включая транспортную функцию крови. 



При изучении биологии в 8 классе понятие «обмен веществ» развивается постепенно, начиная с 

темы «Клетка», где повторяются и обобщаются сведения, полученные учащимися в 6-7 классах. 

В теме «Костно-мышечная система» проводится мысль: любое движение идет с затратой 

энергии, которая выделяется за счет распада органических веществ и накопления АТФ, а 

тренировочный эффект возможен благодаря образованию АТФ в результате мышечной работы, 

близкой к предельной. Далее в учебнике показывается, что энергия, получающаяся при распаде 

АТФ, расходуется на восстановление структур клеток. В теме «Кровь» восьмиклассникам 

разъясняется, почему организм не может использовать непосредственно поступающие к нему 

пищевые белки, жиры и углеводы и почему для их усвоения необходимы их расщепление на 

составные части и создание в организме своих собственных соединений, не высыпающих 

отторгающей иммунной реакции. В темах «Дыхание» и «Пищеварение» рассматриваются 

подготовительные стадии обмена веществ и повторяется материал о клеточном обмене. 

Завершается знакомство с обменом веществ в темах «Кожа» и «Выделение» при повторении 

вопроса о дыхании. Наряду с материалом о пластическом и энергетическом обменах, о роли 

витаминов и ферментов в обменных процессах и учебнике «Человек» вводится понятие об 

основном и общем обменах, формируются понятия об энерготратах, энергоемкости продуктов и 

гигиене питания. 

 

Тема № 8 

«Мочевыделительная система» Изучив органы выделительной системы и процессы, 

происходящие на органном уровне, восьмиклассники делают вывод: в почках из крови 

отфильтровываются продукты белкового обмена и некоторые соли вместе с водой. И учебнике 

биологии для 8 класса более подробно сообщается о строении почек, особенностях двойной 

фильтрации на тканевом уровне (функции нефронов), роли почек в поддержании гомеостаза 

внутренней среды, включая содержание питательных веществ в плазме крови. Почки, как 

известно, выводят из организма излишки Сахаров и других соединений. Особое внимание 

уделено профилактике урологических заболеваний и их причинам. 

 

Тема № 9 

«Кожа» Из учебника «Биология-7» учащиеся узнают об эволюции кожных покровов, о том, что 

шерсть млекопитающих происходит из тех же зачатков, что и чешуя рептилий, о роли сальных 

желез в смазывании шерстного покрова млекопитающих, о значении мышц, поднимающих 

волосы. В учебнике биологии для 8 класса сведения о морфофункциональных особенностях 

покровов углубляются: вводится понятие о слоях кожи; раскрывается связь макро- и 

микростроения покровов; с помощью опытов и самостоятельных наблюдений выясняются 

основные функции кожи. 

Учащиеся получают информацию о кожных заболеваниях, вызванных как погрешностями в 

диете, гиповитаминозами, гормональным состоянием организма человека, в частности в 

подростковом возрасте, так и внешними причинами — травмами, поражением кожи чесоточным 

зуднем или стригущим лишаем. Предусмотрены опыты по определению жирности кожи с 

помощью бумажной салфетки. 

Роль кожи в теплорегуляции рассматривается, выясняются механизмы теплообразования и 

теплоотдачи, а также их сбалансированного действия; рассказывается о приемах первой помощи 

при солнечном и тепловом ударах; разъясняется механизм закаливания (о преимуществах 

постоянной температуры тела восьмиклассники знают из курса 7 класса). 

 

Тема № 10 

«Эндокринная система». Вводятся понятия о железах внешней, внутренней и смешанной 

секреции, роли гормонов в регуляции процессов обмена веществ. 

Тема № 11 

«Нервная система». Рассматриваются прямые и обратные связи в регуляции организма; 

соматическая и вегетативная иннервации; прослеживается связь функций эндокринной и 

нервной систем: образование нейрогормонов, взаимодействие нервной и эндокринной регуляций 

при включении органов в работу и выходе из нее. В курсе биологии для 7 класса учащиеся 



знакомились с животными, имеющими различное строение нервной системы: от диффузной 

нервной системы кишечнополостных до нервной системы позвоночных, дифференцировавшейся 

в процессе эволюции на головной мозг и спинной МОЗГ, составляющие центральную нервную 

систему, а также нерпы и нервные узлы, образующие периферическую нервную систему. В 

учебнике биологии для 7 класса приводятся названия основных отделов мозга, формируется 

понятие о нейронах и рефлекторной дуге. Это намного облегчает развитие этих понятий в 8 

классе. 

 

Тема № 12 

«Органы чувств. Анализаторы» раскрывает основные понятия темы. Исключены лишь 

малозначащие подробности и механизмах восприятия раздражений некоторых рецепторов, в 

этой теме впервые в школьной программе ставится вопрос о познаваемости мира, 

рассматриваются зрительные иллюзии и разъясняются механизмы, позволяющие анализаторам 

контролировать друг друга, а в конечном счете — создавать образы, более или менее адекватные 

действительности. Даются сведения о гигиене зрения и слуха, дальнозоркости и близорукости, 

последствиях токсикомании, возникающей в результате вдыхании веществ бытовой химии — 

пятновыводителей, клея и т. д. 

 

Тема № 13 

«Поведение и психика». Понятие о высшей нервной деятельности закладывается в 7 классе (по 

учебнику В.М. Константинова и др.) при изучении связи поведения животных с экологическими 

особенностями местности, в которых они обитают. Знакомы учащимся и понятия «безусловный 

рефлекс (инстинкт)» и «условный рефлекс». 

В курсе биологии 8 класса в I четверти раскрываются функция нервной системы на нейронном 

уровне, процессы возбуждения и торможения; во II четверти при изучении нервной системы 

рассматриваются свойства спинного и головного мозга, их отделов. Лишь после усвоения этих 

знаний предлагается тема «Поведение и психика». Учащиеся обсуждают взгляды И.М. Сеченова 

и И.П. Павлова на механизм работы головного мозга, учение А.А. Ухтомского о доминанте, виды 

торможения, закон взаимной индукции возбуждения и торможения. Большое внимание 

уделяется врожденным и приобретенным формам поведения, общим свойствам высшей нервной 

деятельности, характерным для животных и человека, специфическим формам, свойственным 

только людям, прежде всего речи, трудовой деятельности, социальному образу жизни, 

познавательным процессам — ощущению и восприятию, памяти, мышлению. Воля, эмоции и 

внимание изучаются в указанной последовательности, что позволяет показать регулирующее 

влияние сознания на протекание эмоциональных процессов и разъяснить суть произвольного 

внимания. 

В отдельном параграфе предлагается материал о работоспособности, режиме труда и отдыха, 

быстрой и медленной фазах сна. 

 

Тема № 14 

«Индивидуальное развитие организма» основывается на известном ученикам материале 

учебника биологии для 7 класса, в котором рассматриваются процесс оплодотворения, первые 

стадии развития зародыша, образование плаценты, биогенетический закон Геккеля — Мюллера. 

В 8 классе эти понятия получают развитие и уточняются. Изучаются строение генеративных 

органов мужчин и женщин, процессы созревания яйцеклеток, овуляции, менструальный цикл. 

Уделено также внимание проблемам полового созревания, внутриутробному развитию организма 

и последующим этапам развития человеческого организма после рождения. 

Рассматриваются наследственные и врожденные заболевания, а также болезни, передающиеся 

половым путем, включая СПИД и венерические. Дан актуальный материал о вредном влиянии 

табакокурения, алкоголя и наркотиков на здоровье человека и его потомство. 

Отдельный параграф посвящен психологическим особенностям личности — темпераменту, 

характеру, интересам и способностям. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по темам. 



Тема № 1 

Называть методы изучения организма человека, их значение для использования в собственной 

жизни. 

Объяснять роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика. 

Использовать знания о методах изучения организма в собственной жизни для проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

Тема № 2 

Сравнивать человека с представителями класса Млекопитающие и отряда Приматы и делать 

вывод на основе сравнения. 
Определять принадлежность биологического объекта «Человек разумный» к классу 

Млекопитающие, отряду Приматы. 

Характеризовать особенности строения человека, обусловленные прямохождением. 

Называть органоиды клетки; процессы жизнедеятельности клетки; роль ферментов в процессе 

обмена веществ. 

Распознавать на таблицах и описывать основные органоиды клетки. 

Сравнивать клетки растений, животных, человека. 

Характеризовать сущность процессов обмена веществ, роста, возбудимости, деления клетки. 

Давать определение понятию ткань. 

Изучать микроскопическое строение тканей. 

Рассматривать готовые микропрепараты и описывать ткани человека. 

Называть основные группы тканей человека. 

Сравнивать ткани человека и делать выводы на основе их сравнения. 

Устанавливать соответствие между строением тканей и выполняемыми функциями. 

Использовать знания о методах изучения организма в собственной жизни для проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

Давать определения понятиям: ткань, орган, система органов, рефлекс, рецептор, 

рефлекторная дуга. 

Называть органы и системы органов человека. 

Распознавать на таблицах и описывать органы и системы органов человека. 

Характеризовать сущность регуляции жизнедеятельности организма. 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий. 

Тема № 3 

Называть: особенности строения скелета человека; функции опорно-двигательной системы. 

Распознавать на таблицах основные части скелета человека. 

Называть особенности строения скелета головы и туловища человека. 

Распознавать на таблицах основные части скелета головы и туловища человека. 

Называть особенности строения скелета поясов и свободных конечностей человека. 

Распознавать на таблицах основные части скелета поясов и свободных конечностей человека. 

Характеризовать особенности строения человека, обусловленные прямохождением и трудовой 

деятельностью; 

Использовать приобретенные знания и умения для: «соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки; оказания первой помощи при травмах. 

Распознавать на таблицах основные группы мышц человека. 

Раскрывать сущность биологического процесса работы мышц. 

Описывать и объяснять результаты опыта по выявлению влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц. 

Использовать приобретенные знания и умения для: проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; соблюдений мер профилактики нарушения осанки. 

Использовать приобретенные знания для профилактики заболеваний опорно-двигательной 

системы. 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий 

Тема № 4 



Называть признаки биологических объектов: составляющие внутренней среды организма; 

составляющие крови (форменные элементы); составляющие плазмы. 

Характеризовать сущность биологического процесса свертывания крови. 

Рассматривать готовые микропрепараты крови человека и лягушки. 

Сравнивать кровь человека и лягушки и делать выводы на основе их сравнения 

Давать определение понятию иммунитет. 

Называть виды иммунитета. 

Объяснять проявление иммунитета у человека. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики СПИДа, 

инфекционных и простудных заболеваний. 

Называть особенности организма человека, его строения и жизнедеятельности: свою группу 

крови, резус-фактор. 

Анализировать и оценивать факторы риска для здоровья. 

Находить в различных источниках биологическую информацию по проблеме пересадки 

органов и тканей, об использовании донорской крови. 

Называть: особенности строения организма человека - органы дыхательной системы; «признаки 

(особенности строения) биологического объекта - сердца. 

Распознавать и описывать на таблицах: систему органов кровообращения; органы 

кровеносной системы. 

Описывать сущность биологического процесса: работу сердца. 

Давать определения понятиям: аорта, артерии, капилляры, вены. 

Называть признаки (особенности строения) биологических объектов - кровеносных сосудов. 

Распознавать и описывать на таблицах: систему органов кровообращения; органы 

кровеносной системы. 

Характеризовать: сущность биологического процесса - транспорта веществ; сущность 

большого и малого кругов кровообращения. 

Называть особенности строения организма человека - органы лимфатической системы. 

Распознавать и описывать на таблицах: систему лимфообращения; органы лимфатической 

системы. 

Характеризовать: сущность биологического процесса - транспорта веществ; сущность 

биологического процесса - лимфообращения. Устанавливать взаимосвязь между кровеносной 

и лимфатической системой 

Характеризовать сущность биологических процессов: движения крови по сосудам; регуляции 

жизнедеятельности организма; автоматизма сердечной мышцы. 

Объяснять роль гормонов в организме. 

Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье (нормальную работу 

сердечно-сосудистой системы). 

Использовать приобретенные знания для: проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; профилактики вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании). 

Использовать приобретенные знания для оказания первой помощи при травмах (повреждениях 

сосудов). 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий. 

Тема № 5 

Называть особенности строения организма человека - органы дыхательной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы дыхательной системы человека. 

Характеризовать сущность биологического процесса дыхания. 

Характеризовать: сущность биологического процесса дыхания; транспорт веществ. 

Характеризовать сущность процесса регуляции жизнедеятельности организма. 

Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Называть заболевания органов дыхания. 



Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, вредных привычек (курения). 

Объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье. 

Называть приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Использовать приобретенные знания для оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом и при спасении утопающего. 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий 

Тема № 6 

Называть питательные вещества и пищевые продукты, в которых они находятся. 

Объяснять роль питательных веществ в организме. 

Характеризовать сущность процесса питания. 

Называть особенности строения организма человека - органы пищеварительной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы пищеварительной системы человека. 

Характеризовать сущность биологического процесса питания, пищеварения. 

Давать определение понятиям: фермент, рефлекс, безусловный рефлекс, условный рефлекс. 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы пищеварительной системы человека. 

Характеризовать: сущность биологического процесса питания, пищеварения; роль ферментов в 

пищеварении. 

Описывать и объяснять результаты опытов. 

Характеризовать сущность процесса регуляции жизнедеятельности организма. 

Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Давать определение понятиям: фермент, рефлекс, безусловный рефлекс, условный рефлекс. 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы пищеварительной системы человека. 

Характеризовать: сущность биологического процесса питания, пищеварения; роль ферментов в 

пищеварении. 

Описывать и объяснять результаты опытов. 

Характеризовать сущность процесса регуляции жизнедеятельности организма. 

Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Давать определение понятию фермент. 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы пищеварительной системы человека. 

Характеризовать: сущность биологического процесса питания, пищеварения; роль ферментов в 

пищеварении. 

Описывать и объяснять результаты опытов. 

Анализировать и оценивать факторы риска для здоровья. 

Использовать приобретенные знания для: соблюдения мер профилактики заболеваний органов 

пищеварения; профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм); оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, растениями; проведения наблюдений за состоянием 

здоровья собственного организма. 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий. 

Тема № 7 

Давать определение понятиям: пластический обмен, энергетический обмен. 

Характеризовать: сущность обмена веществ и превращения энергии в организме; обмен 

веществ как основу жизнедеятельности организма человека. 

Давать определение понятиям: пластический обмен, энергетический обмен. 

Характеризовать: сущность обмена веществ и превращения энергии в организме; обмен 

веществ как основу жизнедеятельности организма человека. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ. 



Использовать приобретенные знания для рациональной организации труда и отдыха. 

Называть основные группы витаминов и продукты, в которых они содержаться. 

Характеризовать роль витаминов в организме, их влияние на жизнедеятельность. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, а также других заболеваний, связанных с недостатком витаминов в 

организме. 

Тема № 8 

Называть особенности строения организма человека - органы мочевыделительной системы; 

другие системы, участвующие в удалении продуктов обмена. 

Распознавать и описывать на таблицах основные органы выделительной системы человека. 

Характеризовать сущность биологического процесса выделения и его роль в обмене веществ. 

Использовать приобретенные знания для: соблюдения мер профилактики заболеваний 

выделительной системы; профилактики вредных привычек. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье. 

Тема № 9 

Называть особенности строения кожи человека. 

Называть функции кожи. 

Распознавать и описывать на таблицах структурные компоненты кожи. 

Останавливать взаимосвязь между строением и функциями кожи. 

Характеризовать роль кожи в обмене веществ и жизнедеятельности организма. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики заболеваний. 

Использовать приобретенные знания для: •соблюдения мер профилактики вредных привычек; 

•оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики заболеваний кожи и 

других покровов тела. 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий. 

Тема № 10 

Называть: особенности строения и работы желез эндокринной системы; железы внутренней 

секреции; •железы внешней секреции. 

Различать железы внутренней секреции и железы внешней секреции. 

Распознавать и описывать на таблицах органы эндокринной системы. 

Давать определение понятию гормоны. 

Называть: заболевания, связанные с гипофункцией и гиперфункцией эндокринных желез. 

Характеризовать роль гормонов в обмене веществ, жизнедеятельности, росте, развитии и 

поведении организма. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов риска на здоровье. 

Тема № 11 

Давать определения понятию рефлекс. 

Называть: особенности строения нервной системы; принцип деятельности нервной 

системы; функции нервной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах основные отделы и органы нервной системы человека. 

Составлять схему рефлекторной дуги простого рефлекса. 

Называть: отделы нервной системы, их функции; подотделы вегетативной нервной системы, их 

функции. 

Различать функции соматической и вегетативной нервной системы. 

Характеризовать: сущность регуляции жизнедеятельности организма; роль нервной системы и 

гормонов в организме. 

Называть: особенности строения спинного мозга; функции спинного мозга. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части спинного мозга. 

Характеризовать: роль спинного мозга в регуляции жизнедеятельности организма. 

Называть: особенности строения головного мозга; отделы головного мозга; функции отделов 

головного мозга. 



Распознавать и описывать на таблицах основные части головного мозга. 

Характеризовать: роль головного мозга в регуляции жизнедеятельности организма и поведения 

организма. 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий 

Тема № 12 

Давать определения понятиям: орган чувств, рецептор, анализатор. 

Называть: органы чувств человека; анализаторы; особенности строения органов обоняния, 

осязания, вкуса, их анализаторов. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части органов обоняния, осязания, вкуса и 

их анализаторов. 

Характеризовать роль органов чувств и анализаторов в жизни человека. 

Называть особенности строения органа зрения и зрительного анализатора. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части органа зрения и зрительного 

анализатора. 

Объяснять результаты наблюдений. 

Называть заболевания, связанные с нарушением работы органов зрения. 

Анализировать и оценивать: воздействие факторов риска на здоровье; влияние собственных 

поступков на здоровье. 

Использовать приобретенные знания для: соблюдения мер профилактики заболеваний и 

повреждений органов зрения; профилактики вредных привычек. 

Называть особенности строения органа слуха и слухового анализатора. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части органа слуха и слухового анализатора. 

Анализировать и оценивать: воздействие факторов риска для здоровья; влияние собственных 

поступков на здоровье. 

Использовать приобретенные знания для: •соблюдения мер профилактики заболеваний и 

повреждений органов слуха; •профилактики вредных привычек. 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий. 

Тема № 13 

Давать определения понятиям: безусловные рефлексы, условные рефлексы. 

Называть принцип работы нервной системы. 

Характеризовать: особенности работы головного мозга; биологическое значение условных и 

безусловных рефлексов; сущность регуляции жизнедеятельности организма. 

Использовать приобретенные знания для рациональной организации труда и отдыха. 

Давать определение понятиям: безусловные рефлексы, условные рефлексы. 

Называть принцип работы нервной системы. 

Характеризовать: особенности работы головного мозга; сущность регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Использовать приобретенные знания для рациональной организации труда и отдыха. 

Характеризовать значение сна для организма человека. 

Использовать приобретенные знания для: рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

Называть особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Характеризовать особенности высшей нервной деятельности и поведения человека (речь, 

память, мышление), их значение. 

Использовать приобретенные знания для: проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; организации учебной деятельности (формирования и сохранения знаний, умений, 

навыков). 

Называть особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Характеризовать особенности высшей нервной деятельности и поведения человека (эмоции), 

их значение. 



Использовать приобретенные знания для: проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; организации учебной деятельности (формирования и сохранения знаний, умений, 

навыков). 

Давать определение понятию утомление. 

Анализировать и оценивать влияние факторов риска (стресса, переутомления) для здоровья. 

Использовать приобретенные знания для: рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Находить в тексте учебника биологическую информацию, необходимую для выполнения 

заданий. 

Тема № 14 

Называть особенности строения женской и мужской половой систем. 

Распознавать и описывать на таблицах: женскую и мужскую половые системы; органы 

женской и мужской половой систем. 

Объяснять причины наследственности. 

Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Объяснять причины проявления наследственных заболеваний. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на здоровье. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-

инфекции. 

Проводить самостоятельный поиск биологической информации: о достижениях генетики в 

области изучения наследственных болезней человека. 

Давать определение понятиям размножение, оплодотворение. 

Характеризовать сущность процессов размножения и развития человека. 

Использовать приобретенные знания для: соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-

инфекции; профилактики вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании). 

Объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

Проводить самостоятельный поиск биологической информации о влиянии факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье. Анализировать и оценивать влияние 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения мер профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

Называть психологические особенности личности. 

Характеризовать роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Использовать приобретенные знания для: рациональной организации труда и отдыха; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. Находить в тексте учебника 

биологическую информацию, необходимую для выполнения заданий. 

 

. 

1. Введение Общий обзор организма человека (6 ч.) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную среду, условия быта и 

труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия 

человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. 

Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность 

клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического 



окисления органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. 

Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Демонстрации. Разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторные работы: 

Просмотр под микроскопом различных тканей человека. 

2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция 

мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. 

Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни 

на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет 

и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье 

и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: сезонные виды 

спорта. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 

Лабораторные работы: 

2.Определение нарушения осанки и плоскостопия. 

3.Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани. 

3. Кровь и кровообращение (9 ч) 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и 

взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная 

кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и 

антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и 

способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности 

строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его 

причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их 

причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и 

гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и 

сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство 

личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального давления и 

способы их использования. 

Лабораторные работы: 

4.Сравнение крови человека и лягушки. 

Практические работы: 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 

Опыты, выясняющие природу пульса. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 



Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку – функциональная проба. 

4. Дыхательная система (6ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики 

лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. 

Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и 

здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 

среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от 

уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, демонстрирующая 

механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 

5.Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

6.Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы: 

5.Измерение обхвата грудной клетки. 

6.Определение запыленности воздуха в зимних условиях. 

5. Пищеварительная система (7 ч.) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. 

Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. 

Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции 

ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе 

пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности Уральской 

кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. Методы 

профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, меры 

профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат). 

Лабораторная работа: 

7.Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 

7. Наблюдение за подъемом гортани при глотании, функцией надгортанника и небного язычка. 

8. Задержка глотательного рефлекса при отсутствии раздражения задней стенки языка. 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм 



питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций 

питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. 

Водо- и жирорастворимые витамины. 

Практические работы: 

9.Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней 

среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

8. Кожа (3 ч.) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и 

ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. 

Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и теплопередача, их 

регуляция. Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

Практические работы: 

10.Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 

9. Эндокринная система (2 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, 

их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь 

нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; 

рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

 

 

 

 

 

 

10. Нервная система (6 ч) 

Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и нервные 

узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, 

их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных 

долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; мигательный, 

глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего мозга. 

Практические работы: 

11.Выяснение действия прямых и обратных связей. 



12.Выяснение вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи. 

11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, 

внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании 

звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их 

предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового 

возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на 

здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, 

обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Практические работы: 

13.Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна. 

14.Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

15. Проверка чувствительности тактильных рецепторов. Обнаружение холодовых точек. 

12. Поведение и психика (7ч) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского 

по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное торможение. 

Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 

Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана окружающей среды как 

важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. 

Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их 

зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода 

из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка динамического 

стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практические работы: 

16.Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойственных 

изображений. Иллюзии установки. 

17.Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения. 

18.Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного 

внимания и влияния активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

13. Индивидуальное развитие организма (6 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 



Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности 

полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и 

психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и 

причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное 

влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в 

разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения. 

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

 

 

Обобщение знаний по пройденному курсу (1). 

Итоговый контроль и тестирование 

 

7. Ресурсное обеспечение рабочей программы 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Стандарт основного общего образования по биологии 

2. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы Природоведение. Биология. Экология: 5- 11 класс М.: 

«Вентана-Граф» 2010 г. 

3. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология 8 класс М.: «Вентана – Граф» 2010г. 

4. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология Человек Методическое пособие. М.: «Вентана – Граф» 

2007г. 

5. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Универсальные поурочные разработки по биологии (человека) 

М.: «Вако» 2005г. 

6. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология 8 класс Рабочие тетради. . 

 

Интернет - материалы 

1. С: Репетитор. Биология 

2. Материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

3. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

4. http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

5. http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

6. http://www.minobraz.ru Сайт Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

7. http://www.irro.ru Сайт Института развития регионального образования Свердловской области. 

8. http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского государственного научно-образовательного центра 

Российской академии образования (УГНОЦ РАО). 

9. http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharles-darvin.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.l-micro.ru%2Findex.php%3Fkabinet%3D3
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minobraz.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.irro.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.urorao.ru%2Fugnc
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ceti.ur.ru


Календарно – тематическое планирование курса биологии 8 класс 
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Личностные 

Метапредметные 

предметные 

Тема 1.   Введение. 1 час 

1 Введение. Организм человека. 

Общий обзор.  

     

Тема 2. Организм человека общий обзор (5 часов). 

2 Науки об организме человека.      

3 Структура тела. Место 

человека в живой 

природе. 

  презентация   

4 Клетка. Строение и химический 

состав, жизнедеятельность 

 Знать строение клетки. Уметь различать органоиды 

клетки 

   

5 Ткани  Знать понятия ткани. Уметь различать ткани по 

рисункам и препаратам 

. Л/Р №1 «Клетки и ткани 

под микроскопом 

  

6 Системы органов.  »   П/р №1 «Получение 

мигательного рефлекса и 

его торможения 

  

Тема 3.  Опорно – двигательная система 8 часов    

7 Система опоры и движения. 

Скелет Строение, 

состав,соединения костей.  

 Знать составные части скелета. Уметь показать опорно-

двигательную систему на макете 

Л/р №2 «Строение костей и 

поперечно- полосатой 

мышечной ткани под 

микроскопом» 

  



8 Скелет головы и туловища.    П/р №2,3,4  «Роль 

плечевого пояса в 

движении руки; функции 

костей предплечья при 

повороте кисти; утомление 

при статической и 

динамической  работе» 

  

9 Скелет конечностей.  Знать название частей конечностей. Уметь показать 

части конечностей на макете 

   

10 Первая доврачебная  помощь 

при травмах конечностей. 

     

11 Мышцы.  Знать название основных мышц, уметь объяснять их 

роль 

   

12 Нарушение осанки и 

плоскостопие.  

  П/р № 5,6«Определение 

нарушений осанки и 

плоскостопия; функции 

основных мышечных 

групп» 

  

13 Развитие  опорно-двигательной 

системы. 

     

14 Проверочная работа по теме: 

«Опорно – двигательная 

система» Тест 

  Тематический контроль   

Тема 3 Кровь и кровообращение 9 часов 

15 Кровь и кровообращение.  

Внутренняя среда организма. 

     

16 Состав и свойства крови.    Л/р №3 «Строение крови 

лягушки и крови человека» 

  

17 Иммунитет.      



18 Строение сердца и его работа.    Торс человека. Модель 

сердца. Тонометр. 

Таблицы. 

  

19 Круги кровообращения.   Знать круги кровообращения. Уметь показывать их 

на макете 

П/р№7«Изменения в 

тканях при перетяжках, 

затрудняющих 

кровоснабжение» 

  

20 .Движение крови по сосудам.    П/р№ 8,9 «Опыты, 

выявляющие природу 

пульса; определение 

скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа»» 

  

21 Регуляция работы сердца  и 

кровеносных сосудов.  

  П/р №10 «Реакция 

сердечно – сосудистой 

системы на дозированную 

нагрузку» 

  

22  Гигиена сердечно – сосудистой 

системы.  Виды кровотечений. 

Первая, доврачебная помощь 

при травмах сосудов.. 

  Демонстрация приемов 

оказания доврачебной 

помощи 

  

23 Проверочная работа по теме: 

«Кровь и кровообращение» 

Тест 

  Тематический контроль   

Тема 5. Дыхательная система(6 ч.). 

24 Значение дыхания. Органы 

дыхания. Строение легких. 

Газообмен в легких и тканях. 

 Знать строение лёгких. Уметь объяснять газообмен в 

лёгких. 

Презентация. таблицы   

25 Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

     

26  Болезни органов      



дыхания и их 

предупреждение. 

Гигиена дыхания. 

27  Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания. 

  Интернет ресурс   

28 Обобщающий урок по 

теме «Дыхательная 

система». 

  Тематический контроль   

29  Промежуточное тестирование      

Тема 6. Пищеварительная система(7 ч) 

30 Значение пищи и ее 

состав. 

     

31 Органы пищеварения. 

Зубы. 

 Знать органы пищеварения. Уметь устанавливать 

взаимосвязь между ними. 

   

32 Пищеварение в ротовой 

полости и в желудке 

     

33 Пищеварение в 

кишечнике. Всасывание 

питательных веществ 

     

34 Регуляция пищеварения      

35 Заболевание органов 

пищеварения 

     

36 Обобщающий урок по теме 

«Пищеварение» 

  Тематический контроль   



Тема 7. Обмен веществ и энергии(Зч). 

37 Обменные процессы в 

организме 

     

38 Нормы питания      

39 Витамины      

Тема 8. Мочевыделительная система (2 ч) 

40 Строение и функции почек      

41 Предупреждение заболеваний 

почек. Питьевой режим. 

 

Тема 9 Кожа 3 часа 

42 Значение кожи и ее 

строение. Нарушение 

кожных покровов и 

повреждение кожи. 

     

43 Роль кожи в процессе 

терморегуляции 

     

44 .Обобщение знаний по темам 

«Обмен веществ и энергии», 

«Мочевыделительная система», 

«Кожа». 

     

 Тема 10. Эндокринная система (2 ч) 

 

45 Железы внешней, 

внутренней и смешанной 

секреции. 

     

46 Роль гормонов в обмене      



веществ, росте и развитии 

организма. 

Тема 11. Нервная система (5 ч) 

47 Значение, строение и 

нервной системы. 

     

48 Функционирование 

нервной системы 

     

49 Автономный 

(вегетативный) отдел 

системы.  Нервно 

гормональная  регуляция 

     

50 Спинной мозг      

51 Головной мозг, строение 

и функции 

     

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

52 Как действуют органы 

чувств и анализаторы. 

     

53 Орган зрения и 

зрительный анализатор 

     

54 Заболевание и 

подтверждение глаз 

     

54 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. 

     



55  Органы осязания, 

обоняния, вкуса. 

     

 Тема 13. Поведение и психика( 6 ч)   

67 Врожденные формы 

поведения. 

     

57 Приобретённые формы 

поведения 

     

58 Закономерности работы 

головного мозга. 

     

59  Биологические ритмы. Сон и 

его значение. 

     

60 Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы. 

     

61  Воля и эмоции, 

внимательность. 

     

 Тема 14. Индивидуальное развитие организма (6 ч) 

62 Половая система.      

63  Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после 

рождения.. 

     



 
 

64 О вреде психотропных  

веществ. 

     

65 Психологические особенности 

личности. 

     

66 Повторение      

67 Годовая контрольная 

работа 

     

68 Анализ контрольной 

работы 

     



  



9 класс 
 

Рабочая программа курса биологии 9 класса составлена в соответствии с авторской 

программой по биологии (5-9 классы) под редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2015 г), положения Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, учебного плана МБОУ СШ № 135. Согласно учебного плана на изучение 

биологии в 8 классе выделяется 68 часов  из расчета 2  учебных часа в неделю. 

УМК 

Учебник Биология. 9 класс авторы:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.   

М.: Вентана-Граф, 2019. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Цель курса: сформировать у учащихся целостную систему знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции. 

Задачи курса:  

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; о строении, многообразии и особенностях 

биосистем Красноярского края; 



 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; анализировать и применять на 

практике региональную биологическую информацию; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; убежденности в необходимости охраны и 

бережного отношения к природе родного края; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 

отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-

научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического 

образования. Для формирования современной естественно-научной картины мира при изучении 

биологии в графе рабочей программы «Элементы содержания» выделены следующие 

информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, 

закономерности, законы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой.  

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Нормативно-правовые документы,  

 Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1) Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (редакция от 02.02.2011) «Об образовании». 

2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

4) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного, общего и 

среднего (полного общего образования). 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования  и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2011-2012 г., утвержденный Приказом Министерства образования от 27.12.2011 г. № 2885. 

8) Письмо Министерства образования и науки РФ Департамента государственной политики 

в образовании от 10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников учебников и учебных 

пособий в образовательном процессе». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 - х классов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ» к концу 9 класса 

Изучение курса «Биология. 9 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися 

следующих умений и навыков: 

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 использовать методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 



 Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биология; 

 Работать с увеличительными приборами, наблюдать микрообъекты и процессы; делать 

рисунки микропрепаратов, фиксировать результаты наблюдений; 

 Устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми функциями; 

 Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать выводы 

на основе сравнения; 

 Находить связь строения и функции клеток разных тканей; раскрывать сущность 

процессов жизнедеятельности клеток; выделять существенные признаки строения клеток 

разных царств; делать выводы о единстве строения клеток представителей разных царств 

и о том, какой объект имеет более сложное строение; 

 Доказывать родство организмов на основе их клеточного строения; 

 Объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 Выявлять особенности сред обитания, раскрывать сущность приспособления организмов к 

среде обитания; 

 Выделять существенные признаки вида,  объяснять причины многообразия видов; 

 Аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; анализировать и оценивать влияние деятельности человека на 

биосферу. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта или исследования по биологии; 

 Выдвигать версии решения биологических и экологических проблем; 

 Наблюдать биологические объекты и проводить биологические эксперименты; 

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

ошибки самостоятельно; 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправлять 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства ( в том числе Интернет); 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

биологического объекта; преобразовывать биологическую информацию из одного вида в 

другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 Соблюдать принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 

отдыха. 

 

Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию. 

3. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни и здоровьесберегающие технологии. 



4. Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5. Формирование личностных представлений о целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений науки. 

6. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости 

на основе достижений науки. 

7. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия 

8. Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств в процессе разнообразной творческой деятельности 

9. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

10. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

11. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно - полезной деятельности. 

12. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

13. Формирование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

14. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

15. Умение применять полученные знания в практической деятельности 

16. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные 

знания в практической деятельности; 

17. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

18. Критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Метапредметные: 

1) Познавательные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в 

учебе и в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  

познавательной деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть 

проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

квалифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию  в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

5. Формировать  и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

6. Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты. 



7. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. Использовать учебные действия для формулировки ответов. 

8. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций. 

9. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

10. Составлять схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов. 

2) Регулятивные УУД: 

1. Организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы).  

2. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

3. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирая средства достижения цели. Умение 

соотносить свои действия с планируемым результатом. 

4. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

осуществлении  осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

2. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою точку зрения. 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение. 

4. Умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире. 

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в  природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, осознание необходимости сохранения природы. 

6. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе. 

7. Овладение методами: наблюдение, описание. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

глобальных проблем. 

9. Освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и 

отдыха. 

10. Понимание смысла биологических терминов. Их применение при решение 

биологических проблем и задач. 



11. Формулирование правил техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и 

основы здорового образа жизни, применять их на практике; оценивать поведение человека 

с точки зрения ЗОЖ. Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

3) В сфере трудовой деятельности: знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

4) В сфере физической деятельности: демонстрирование навыков оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми растениями и грибами, укусе ядовитыми животными. 

5) В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие 

мира природы. 

Ученик должен 

знать/понимать:  

уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 

 

Содержание курса Биология 9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 



 Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение 

природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

 Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете 

биологии с биологическими приборами и инструментами 

 Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: 

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

 Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

 Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов 

клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

 Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности 

химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. 

Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности 

клетки 

 Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами 

и включениями 

 Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и функции 

 Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния 

клетки — обеспечение её нормального функционирования 

 Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. 

Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

 Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его значение для природы 

 Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 

клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

 Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

 Лабораторные работы: 

1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток  

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками  

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 



 Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. 

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 

«организм». Регуляция процессов в биосистеме 

 Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как 

неклеточная форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе 

 Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и 

побега — в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы 

размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения.Типы 

бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

 Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: 

водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и 

однодольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

 Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими организмами — растениями и животными — и отличие от них. 

Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, 

шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их 

многообразие и значение 

 Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному 

передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по 

способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, 

всеядные 

 Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 

Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

 Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы 

органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, 

обусловливающие социальные свойства человека 

 Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование 

зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — 

бесполого и полового — у животных и растений 

 Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, 

гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 

превращения 

 Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип 

деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

 Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных 



исследований наследственности организмов. Условия для активного развития 

исследований наследственности в ХХ в. 

 Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген 

и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме 

 Закономерности изменчивости  Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 

(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 

 Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

 Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. 

Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии 

 Лабораторные работы: 

3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов  

4. Изучение изменчивости у организмов 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

 Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза 

А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. 

Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

 Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 

эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

 Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого 

мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса 

эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный 

отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

 Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица 

эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 

 Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. 

Популяция — форма существования вида 

 Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое 

 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение 

дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и 

атавизмы) 

 Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

 Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. Уровни преобразований 



 Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в 

природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, 

непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

 Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 

 Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека. 

Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма 

человека. Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе 

происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное 

свойство человека 

 Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

 Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные 

признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных 

факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека 

 Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный 

вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель 

биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека 

в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества 

 Лабораторная работа: 

5. Приспособленность организмов к среде обитания 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

 Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические 

факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

 Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия 

факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических 

факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм 

 Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры 

приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов 

 Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы 

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. 

Значение биотических связей 

 Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система, 

форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной 

структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность 

 Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура 

популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика 

численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции 

 Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 

строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак 

природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе 

 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. 

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, 

разлагатели). Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 



превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и 

свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Роль живого вещества в биосфере 

 Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных 

сообществ 

 Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для 

человека и природы 

 Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов 

 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, 

охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

 Лабораторная работа: 

6. Оценка качества окружающей среды  

 Экскурсия в природу: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Экскурсия:  

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. «Биология : 11 

класс : базовый уровень : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений». М., «Вентана-Граф», 2012 год. 

2. «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. 

Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 

3. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год. 

4. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007 

5. Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе  

6. И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011 

7. Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005. 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 11 класс. 2005 

 

Использование учебного и программно-методического комплекса. 

Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят:  

1. Учебник:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. «Биология : 

11 класс : базовый уровень : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». 

М., «Вентана-Граф», 2012 год. 



2. Авторская программа: «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / 

И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 

3. Методические пособия для учителя: 

4. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год. 

5. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007 

6. Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе  

7. И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011 

Электронные издания: 

1. Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 11 класс. 2005 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 
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Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

1 Биология — наука о живом мире  Научиться ддавать опрееления биологическим наукам. Называть и 

характеризовать различные научные области биологии. Характеризовать роль 

биологических наук в практической деятельности людей 

  

2 Методы биологических исследований  Объяснять назначение методов исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между собой. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

  

3 Общие свойства живых организмов  Называть и характеризовать признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой природы, делать 

выводы. Применять биологические знания для объяснения общих свойств 

живых организмов 

  

4 Многообразие форм жизни  Различать четыре среды жизни в биосфере. Характеризовать отличительные 

особенности представителей разных царств живой природы. Объяснять 

особенности строения и жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема». Характеризовать структурные уровни 

организации жизни 

  

5 Актуализация и систематизация знаний по теме 

«Общие закономерности жизни» 

 Объяснять роль биологии в жизни человека. Характеризовать свойства живого. 

Овладевать умением аргументировать свою точку зрения при обсуждении 

проблемных вопросов темы, выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете дополнительную информацию об учёных-биологах 

  

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

6 Многообразие клеток. 

 Лабораторная работа № 1 

Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

 Определять отличительные признаки клеток прокариот и эукариот. Приводить 

примеры организмов прокариот и эукариот.  Характеризовать существенные 

признаки жизнедеятельности свободноживущей клетки и клетки, входящей в 

  



растительных и животных клеток состав ткани. Называть имена учёных, положивших начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и животных клеток. Фиксировать 

результаты наблюдений и делать выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

7 Химические вещества в клетке.  Различать и называть основные неорганические и органические вещества 

клетки. Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, углеводов, 

липидов и нуклеиновых кислот в клетке. Сравнивать химический состав клеток 

живых организмов и тел неживой природы, делать выводы. 

  

8 Строение клетки  Различать основные части клетки. Называть и объяснять существенные 

признаки всех частей клетки. Сравнивать особенности клеток растений и 

животных 

  

9 Органоиды клетки  Выделять и называть существенные признаки строения органоидов. Различать 

органоиды клетки на рисунке учебника. Объяснять функции отдельных 

органоидов в жизнедеятельности растительной и животной клеток 

  

10 Обмен веществ – основа существования клетки  Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать различие понятий 

ассимиляция и диссимиляция. Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции 

и диссимиляции в жизнедеятельности клетки, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль АТФ как универсального переносчика и накопителя 

энергии. Характеризовать энергетическое значение обмена веществ для клетки 

и организма 

 

  

11 Биосинтез белка в клетке.  Определять понятие биосинтез белка. Выделять и называть основных 

участников биосинтеза белка в клетке. Различать и характеризовать этапы 

биосинтеза белка в клетке.  

  

12 Биосинтез углеводов – фотосинтез.  Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать стадии фотосинтеза, делать 

выводы на основе сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для растительной клетки и природы в 

целом 

  

13 Обеспечение клетки энергией.  Определять понятие «клеточное дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания и делать выводы. 

Характеризовать значение клеточного дыхания для клетки и организма. 

Выявлять сходство и различие дыхания и фотосинтеза 

  

14 Размножение клетки и её жизненный цикл.  Характеризовать значение размножения клетки. Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать выводы на основе сравнения. Определять понятия 

митоз и «клеточный цикл. Объяснять механизм распределения наследственного 

материала между двумя дочерними клетками у прокариот и эукариот. Называть 

и характеризовать стадии клеточного цикла. Наблюдать и описывать делящиеся 

клетки по готовым микропрепаратам. Фиксировать результаты наблюдений, 

+  



формулировать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

15  Актуализация и расширение знаний по теме: 

«Закономерности жизни на клеточном уровне» 

 Характеризовать существенные признаки важнейших процессов 

жизнедеятельности клетки. Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и сообщений по материалам темы 

  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

16 Организм – открытая живая система  Обосновывать отнесение живого организма к биосистеме. Выделять 

существенные признаки биосистемы «организм»: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, связи с внешней 

средой. Объяснять целостность и открытость биосистемы. Характеризовать 

способность биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности 

  

17 Примитивные организмы  Выделять существенные признаки бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку учебника процесс проникновения 

вируса в клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами 

  

18 Растительный организм и его особенности  Выделять и обобщать существенные признаки растений и растительной клетки. 

Характеризовать особенности процессов жизнедеятельности растений: 

питания, дыхания, фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и бесполого способов размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения. 

  

19 Многообразие растений и их значение в природе.  Выделять и обобщать существенные признаки растений и растительной клетки. 

Характеризовать особенности процессов жизнедеятельности растений: 

питания, дыхания, фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и бесполого способов размножения растений, 

делать выводы на основе сравнения. 

 

  

20 Организмы царства грибов и лишайников.  Выделять и характеризовать существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности грибов и лишайников на конкретных примерах. Сравнивать 

строение грибов со строением растений, животных и лишайников, делать 

выводы. Характеризовать значение грибов и лишайников для природы и 

человека. 

  

21 Животный организм и его особенности.  Отмечать опасность ядовитых грибов и необходимость знания правил сбора 

грибов в природе 
  

22 Разнообразие животных.  Выделять и обобщать существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных. Наблюдать и описывать поведение животных. 

Называть конкретные примеры различных диких животных и наиболее 

  



распространённых домашних животных. Объяснять роль различных животных 

в жизни человека. Характеризовать способы питания, расселения, переживания 

неблагоприятных условий и постройки жилищ животными 

23 Сравнения свойств организма человека и животных  Приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Выявлять и называть клетки, ткани, органы и системы органов человека на 

рисунках учебника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани организма человека и животных, делать выводы. 

Выделять особенности биологической природы человека и его социальной 

сущности, делать выводы 

+  

24 Размножение живых организмов.  Выделять и характеризовать существенные признаки двух типов размножения 

организмов. Сравнивать половое и бесполое размножение, женские и мужские 

половые клетки, делать выводы. Объяснять роль оплодотворения и образования 

зиготы в развитии живого мира. Выявлять и характеризовать половое и 

бесполое поколения у папоротника по рисунку учебника. Характеризовать 

значение полового и бесполого поколений у растений и животных. Раскрывать 

биологическое преимущество полового размножения 

  

25 Индивидуальное развитие  Определять понятие «онтогенез». Выделять и сравнивать существенные 

признаки двух периодов онтогенеза. Объяснять процессы развития и роста 

многоклеточного организма. Сравнивать и характеризовать значение основных 

этапов развития эмбриона. Объяснять зависимость развития эмбриона от 

наследственного материала и условий внешней среды. Объяснять на примере 

насекомых развитие с полным и неполным превращением. Называть и 

характеризовать стадии роста и развития у лягушки 

  

26 Образование половых клеток. Мейоз.  Называть и характеризовать женские и мужские половые клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки организмов. Определять понятие «мейоз». Характеризовать 

и сравнивать первое и второе деление мейоза, делать выводы. Различать 

понятия «сперматогенез» и «оогенез». 

Анализировать и оценивать биологическую роль мейоза 

  

27 Изучение механизма наследственности.  Характеризовать этапы изучения наследственности организмов. Объяснять 

существенный вклад в исследования наследственности и изменчивости Г. 

Менделя. Выявлять и характеризовать современные достижения науки в 

исследованиях наследственности и изменчивости 

  

28 Основные закономерности наследования признаков 

у организмов. 

 Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». 

Объяснять механизмы наследственности и изменчивости организмов. 

Определять понятия «ген», «генотип», «фенотип». 

Приводить примеры проявления наследственности и изменчивости организмов 

  

29 Закономерности  изменчивости.  Выделять существенные признаки изменчивости. Называть и объяснять 

причины наследственной изменчивости. Сравнивать проявление 
  



наследственной и ненаследственной изменчивости организмов. Объяснять 

причины проявления различных видов мутационной изменчивости. Определять 

понятие «мутаген». Выявлять, наблюдать, описывать признаки проявления 

наследственных свойств организмов и их изменчивости. Обобщать 

информацию и формулировать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

30 Ненаследственная изменчивость.  Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. Называть и объяснять 

причины ненаследственной изменчивости. Сравнивать проявление 

ненаследственной изменчивости у разных организмов, делать выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки изменчивости организмов на 

  

31 Основы селекции организмов.  Называть и характеризовать методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции и биотехнологии в жизни людей 

  

32 Систематизация и расширение знаний по теме: 

«Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

 Характеризовать отличительные признаки живых организмов. Выделять и 

характеризовать существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам живой 

природы. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций 

проектов и сообщений по материалам темы. 

  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

33 Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 

 Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера 
+  

34 Современные представления о возникновении 

жизни на Земле 

 Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез Опарина и Холдейна о 

происхождении жизни, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять процессы возникновения коацерватов как первичных организмов 

  

35 Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни 

 

 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности первичных 

организмов.  

Отмечать изменения условий существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота веществ 

  

36 Этапы развития жизни на Земле.  Выделять существенные признаки эволюции жизни. Отмечать изменения 

условий существования живых организмов на Земле. Различать эры в истории 

Земли. Характеризовать причины выхода организмов на сушу. Описывать 

изменения, происходившие в связи с этим на Земле и в свойствах организмов 

  

37 Идеи развития органического мира в биологии 

 

 Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых Ламарком, как путей 

эволюции видов. Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для 

биологии 

  

38 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира  Выделять и объяснять существенные положения теории эволюции Ч. Дарвина.   



 Характеризовать движущие силы эволюции. Называть и объяснять результаты 

эволюции.  Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 

39 Современные представления об эволюции 

органического мира 

 Выделять и объяснять основные положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, её явления, материал, элементарную единицу 

  

40 Вид, его критерии и структура  Выявлять существенные признаки вида. Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности организмов вида к среде 

обитания.Сравнивать популяции одного вида, делать выводы. 

Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах) 

  

41 Процессы образования видов.  Объяснять причины многообразия видов. Приводить конкретные примеры 

формирования новых видов. Объяснять причины двух типов видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры видообразования (на конкретных 

примерах) 

  

42 Макроэволюция как процесс появления над 

видовых групп организмов 

 Выделять существенные процессы дифференциации вида. 

Объяснять возникновение над видовых групп. 

Приводить примеры, служащие доказательством процесса эволюции жизни на 

Земле.  

Использовать и пояснять иллюстративный материал учебника, извлекать из 

него нужную информацию 

  

43 Основные направления эволюции  Определять понятия «биологический прогресс», «биологический регресс». 

Характеризовать направления биологического прогресса.Объяснять роль 

основных направлений эволюции. Анализировать и сравнивать проявление 

основных направлений эволюции. Называть и пояснять примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации 

  

44 Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов 

 Характеризовать эволюционные преобразования у животных на примере 

нервной, пищеварительной, репродуктивной систем. Характеризовать 

эволюционные преобразования репродуктивной системы у растений. 

Сравнивать типы размножения у растительных организмов. 

Объяснять причины формирования биологического разнообразия видов на 

Земле 

  

45 Основные закономерности эволюции.  Называть и характеризовать основные закономерности 

эволюции.Анализировать иллюстративный материал учебника для 

доказательства существования закономерностей процесса эволюции, 

характеризующих её общую направленность. Выявлять, наблюдать, описывать 

и зарисовывать признаки наследственных свойств организмов и наличия их 

изменчивости. Записывать выводы и наблюдения в таблицах.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

  



оборудованием 

46 Человек – представитель животного мира.  Различать и характеризовать основные особенности предков приматов и 

гоминид. Сравнивать и анализировать признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на рисунках учебника. Находить в Интернете 

дополнительную информацию о приматах и гоминидах 

  

47 Эволюционное развитие человека.  Характеризовать основные особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения организма человека и 

человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных примерах единство биологической и социальной 

сущности человека 

  

48 Ранние этапы развития человека  Различать и характеризовать стадии антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о предшественниках и 

ранних предках человека 

  

49 Поздние этапы развития человека.  Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека современного типа. 

Называть решающие факторы формирования и развития Человека разумного.  

Обосновывать влияние социальных факторов на формирование современного 

человека 

  

50 Человеческие расы, их родство и происхождение.  Называть существенные признаки вида Человек разумный. Объяснять 

приспособленность организма человека к среде обитания. Выявлять причины 

многообразия рас человека. Характеризовать родство рас на конкретных 

примерах. Называть и объяснять главный признак, доказывающий единство 

вида Человек разумный 

  

51 Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли 

 Выявлять причины влияния человека на биосферу. Характеризовать результаты 

влияния человеческой деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры полезной и губительной деятельности 

человека в природе. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к природе 

  

52 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Закономерности происхождения и развития жизни 

на Земле» 

 Выделять существенные признаки вида. Характеризовать основные 

направления и движущие силы эволюции. Объяснять причины многообразия 

видов. Выявлять и обосновывать место человека в системе органического мира. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о происхождении жизни 

и эволюции человеческого организма. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки презентации или сообщения об эволюции человека 

  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

53 Условия жизни на Земле.  Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле. 

Называть характерные признаки организмов — обитателей этих сред жизни. 

Характеризовать черты приспособленности организмов к среде их обитания. 

Распознавать и характеризовать экологические факторы среды 

  



54 Общие законы действия факторов среды на 

организмы 

 Выделять и характеризовать основные закономерности действия факторов 

среды на организмы.Называть примеры факторов среды. Анализировать 

действие факторов на организмы по рисункам учебника. Выделять 

экологические группы организмов. Приводить примеры сезонных перестроек 

жизнедеятельности у животных и растений 

  

55 Приспособленность организмов к действию 

факторов среды 

    

56 Биотические факторы природы.  Выделять и характеризовать типы биотических связей. Объяснять 

многообразие трофических связей. Характеризовать типы взаимодействия 

видов организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищничество, 

конкуренция, приводить их примеры.   Объяснять значение биотических связей 

  

57 Популяции  Выделять существенные свойства популяции как группы особей одного вида. 

Объяснять территориальное поведение особей популяции. Называть и 

характеризовать примеры территориальных, пищевых и половых отношений 

между особями в популяции.              Анализировать содержание рисунка 

учебника, иллюстрирующего свойства популяций 

  

58 Функционирование популяций в природе.  Выявлять проявление демографических свойств популяции в природе. 

Характеризовать причины колебания численности и плотности популяции. 

Сравнивать понятия «численность популяции» и «плотность популяции», 

делать выводы. 

Анализировать содержание рисунков учебника 

  

59 Природное сообщество – биогеоценоз.  Выявлять проявление демографических свойств популяции в природе. 

Характеризовать причины колебания численности и плотности популяции. 

Сравнивать понятия «численность популяции» и «плотность популяции», 

делать выводы. 

Анализировать содержание рисунков учебника 

  

60 Биогеоценозы в биосфере.  Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки природного 

сообщества как экосистемы или биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных видов в процессе круговорота веществ и потоке 

энергии в экосистемах. 

Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять содержание рисунков учебника 

  

61 Развитие и смена природных сообществ 

 

 Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоценозов.Называть 

существенные признаки первичных и вторичных сукцессий, сравнивать их 

между собой, делать выводы.Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в устойчивом развитии биосферы. 

  



Объяснять процессы смены экосистем на примерах природы родного края 

62 Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

 

 Выделять и характеризовать существенные признаки и свойства водных, 

наземных экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и культурные экосистемы, делать 

выводы 

  

63 Основные законы устойчивости живой природы  Выделять и характеризовать существенные причины устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах значение биологического разнообразия для 

сохранения устойчивости экосистемы. Приводить примеры видов — 

участников круговорота веществ в экосистемах. Объяснять на конкретных 

примерах понятия «сопряжённая численность видов в экосистеме» и 

«цикличность 

  

64 Основные законы устойчивости живой природы    

65 Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы 

 Выделять и характеризовать причины экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия истощения природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия. Обсуждать на конкретных примерах 

экологические проблемы своего региона и биосферы в целом. Аргументировать 

необходимость защиты окружающей среды, соблюдения правил отношения к 

живой и неживой природе. Выявлять и оценивать степень загрязнения 

помещений. Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Описывать особенности экосистемы своей местности. Наблюдать за 

природными явлениями, фиксировать результаты, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в природе 

 

  

66 Подготовка к годовой контрольной работе     

67 Годовая контрольная работа     

68 Анализ годовой контрольной работы     
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