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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. приказа Ми-

нобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), с учетом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Глуховская СОШ», примерной программы (при-

мерная основная образовательная программа основного общего образования), одобренной 

решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15),  а также авторской программы (Биология. 5—9 клас-

сы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарѐвой: учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарѐва, В. С. Кучменко, О. А. 

Корнилова и др. — М.: Вентана-Граф, 2017). 

          При составлении рабочей программы использовались также следующие документы: 

-инструктивно-методическое письмо Белгородского института развития образования «О 

преподавании предмета «Биология» в образовательных организациях Белгородской об-

ласти в 2022-2023 учебном году»; 

-положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Глуховская СОШ»; 

- рабочая программа воспитания на 2021-2026 год (отражѐнная в КТП). 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобаль-

ном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при-

роды; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением ме-

тодами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учеб-

но-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

Рабочая программа предусматривает проведение  профориентационной работы, 

элементы которой включаются в систему объяснения нового материала, опроса, в практи-

ческие и лабораторные работы, задачи и упражнения с практическим содержанием.  

     Для реализации рабочей программы предусмотрено использование следующего УМК: 

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

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф,  – 128 с.  

2. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф,  – 192 с.  

3. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М.  

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф,  – 204 с.   

4. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. - М.: Вентана-Граф.  

5. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. 

Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 270 с. 

Формы организации занятий: индивидуальная, парная и групповая формы обу-

чения. 
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Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изло-

жения, эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 

Средства обучения: схемы, таблицы, диаграммы, алгоритмы, опорные конспекты, 

тесты, ЭОР. 

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью тестов и самостоятельных 

письменных работ, а также лабораторных работ на уроке. 

В рабочей программе предусмотрено проведение входного, рубежного и итогового 

контроля знаний в форме тестирования. 

Для реализации рабочей  программы используется соответствующее оборудование 

центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка рос-

та», созданного в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

 Биология растений: Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями рас-

тений. Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Ус-

ловия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения.  

Зоология: Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение 

строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 

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

Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. Тепло-

кровные и холоднокровные животные  

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

грузку. Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в 

лѐгких. Механизм лѐгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная 

ѐмкость легких. Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Дейст-

вие ферментов на субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к среде 

обитания. Общая биология: Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разло-

жение Н2О2. Влияние рН среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на ско-

рость процесса фотосинтеза. 

Общая биология: Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых мик-

ропрепаратах и их описание. Выявление изменчивости у организмов. Выявление приспо-

соблений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и приро-

доохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого кру-

га вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе пре-

емственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, форми-

рования их научного мировоззрения.  

Рабочая программа составлена по концентрическому УМК «Алгоритм успеха» 

(системно-структурный подход) под редакцией профессора И.Н.Пономаревой. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на фор-

мирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. От-

бор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с 

которым, учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования позна-
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вательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных ре-

зультатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• структурно-уровневая организация живой природы; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

В соответствии с  учебным  планом МБОУ «Глуховская СОШ» курс биологии на 

ступени основного общего образования продолжает естественнонаучную составляющую 

предмета «Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систе-

матических курсов физики, химии, биологии и физической географии в основной школе. 

Приоритетным направлением при разработке программы являлось создание усло-

вий для деятельностного подхода в изучении живой природы, проведению наблюдений, 

постановке опытов, описанию окружающей среды и навыков оценивания ее состояния. 

В авторской программе в каждом курсе предусмотрены часы резервного вре-

мени, которые распределены следующим образом: 

1. В 5 классе увеличено количество часов на изучение темы «Человек на планете 

Земля» (8 часов, в авторской программе – 7 часов);  

2. В 6 классе увеличено количество часов на изучение темы «Многообразие и разви-

тие растительного мира» (11 часов, в авторской программе – 9 часов); 

3. В 7 классе увеличено количество часов на изучение темы «Развитие животного 

мира на Земле» (2 часа, в авторской программе – 1 час). 

4. В 8 классе увеличено количество часов на «Эндокринная и нервная системы» (6 

часов, в авторской программе – 5 часов). 

5. В 9 классе увеличено количество часов на изучение темы «Закономерности взаи-

моотношений организмов и среды» за счѐт 1 резервного часа и уменьшения времени 

на 1 час на изучение тем №2 и 3 (16 часов, в авторской программе 13 часов). 
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Место курса биологии в учебном плане 

 

Биология как учебная дисциплина изучается в предметной области «Естест-

веннонаучные предметы». Программа разработана в соответствии с учебным планом  

для ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 

5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1 ч в не-

делю) в 5 классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Рабочей программой предусмотрено проведение лабораторных и практических ра-

бот: 5 класс – 4 лабораторные работы; 

        6 класс – 7 лабораторных работ; 

        7 класс – 8 лабораторных работ; 

        8 класс – 9 лабораторных и 24 практические работы; 

        9 класс- 6 лабораторных работ. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, со-

держание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровне-

вой и профильной дифференциации. 

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует автор-

ской программе. Изучение курса  построено с учетом развития основных биологических 

понятий, преемственно от темы к теме. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой метапредметных связей, а также с возрастными особенностя-

ми учащихся.   

 

Результаты освоения учебного предмета 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе опре-

деляются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, об-

щественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих лич-

ностных результатов:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонациональ-

ного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению,готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 • сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изу-

чение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
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 • формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

 • формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; ус-

воение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности се-

мейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основнойобразовательной програм-

мы основного общего образования являются: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, вклю-

чая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

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

ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оце-

нивать информацию;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач;  
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• умение осознанно использовать речевые средствадля дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точ-

ку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

• усвоение системы научных знаний о живой природеи закономерностях еѐ разви-

тия, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

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

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли че-

ловека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локаль-

ных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природополь-

зования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

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

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

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объектив-

ными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-
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вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выво-

ды. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-

предметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уро-

ков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются эта-

пами комбинированных уроков. 

5 класс 

Раздел 1. Введение. Биология - наука о живом мире (8 часов) 

Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

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

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.  Методы изу-

чения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для на-

учных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, изме-

рительные приборы).  

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — эле-

ментарная единица живого. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. 

Различия в строении растительной и животной клеток. Ткань - группа клеток. Ткани 

растений и животных.  Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие не-

органические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещест-

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

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов» 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

Раздел 2. Многообразие живых организмов  (10 часов) 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Лишайники. 

Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенно-

сти жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана 

живой природы.  

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размно-

жение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прока-

риотах и эукариотах 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на груп-

пы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, па-

поротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные разли-

чия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни че-

ловека. 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружаю-

щей среды. 



9 

 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза) 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показа-

тели чистоты воздуха 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для че-

ловека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

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

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Экологические факторы среды: биотические, абиотические, антропогенные. Приспособ-

ленность организмов к условиям существования. Природные сообщества. Природные зо-

ны России: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи. Растения и живот-

ные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каж-

дого материка).  Жизнь в морях и океанах.  

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. Многообра-

зие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеоб-

разие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Се-

верной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий  и средних глу-

бин. Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособлен-

ность организмов к условиям обитания. 

Раздел 4. Человек на планете Земля (8 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разум-

ный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызван-

ные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, ра-

диоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений.  

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины ис-

чезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезнове-

ния. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Крас-

ная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных со-

обществ. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. При-

меры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к 

природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов 

на новых территориях. 
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6 класс 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника  (4 часа) 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и ге-

неративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения расте-

ний. Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника. Представление о 

жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их 

обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий жизнен-

ных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клет-

ки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка — живая система. Особенности растительной клетки 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, меха-

ническая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоя-

щий из клеток и тканей.  

Тема 2. Органы растений (7 часов) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндос-

перм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Про-

растание семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни 

человека.  Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные веще-

ства семени. Температурные условия прорастания семеня. Роль света. Сроки посева семян.  

 Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус  нараста-

ния, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения 

корней. Значение корней в природе.  

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цве-

точная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкова-

ние. Спящие почки.  

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: кожица, мякоть, жилки. Типы 

жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосин-

тез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев.  

 Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: древесина, сердце-

вина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и 

подземных побегов (корневище, клубень, луковица).  

Цветок как видоизменѐнный укороченный побег, развивающийся из генеративной 

почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в 

цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие 

оплодотворения. Типы опыления (перекрѐстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения.  

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. Лабо-

раторная работа № 1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение 

растением из почвы растворѐнных в воде минеральных солей. Функция корневых волос-

ков.  Перемещение воды и минеральных  веществ по растению. Значение минерального 

(почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. 
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Экологические группы растений по отношению к воде. 

 Условия образования органических веществ в растении. Зелѐные растения — авто-

трофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосин-

теза в природе. 

 Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыха-

ния и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и по-

ловое. Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особен-

ность полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двой-

ное оплодотворение. Достижения отечественного учѐного С.Г. Навашина. Особенности 

вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размноже-

ния человеком: прививки, куль тура тканей.  

 Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального 

развития растений. Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологи-

ческие факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедея-

тельность растений. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов) 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как 

единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в 

изучении растений. 

 Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водо-

рослей. Отделы: Зелѐные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей человеком. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печѐночники и 

Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие 

моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни че-

ловека Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполо-

го размножения в цикле развития.  

                Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. 

 Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосемен-

ных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представите ей класса 

Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни человека.  

 Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрыто-

семенных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным усло-

виям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных.  

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и 

жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

 Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслѐновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в 

жизни человека. Сельскохозяйственные культуры Общая характеристика.  

Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в при-

роде, жизни человека. Исключительная роль злаковых растений.  

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к 
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наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой 

человеком. Охрана редких и исчезающих видов. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение рас-

тений. Сорные растения, их значение Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, 

банан) и Нового (картофель, томат, тыква) Света. История и центры их появления. Значе-

ние растений в жизни человека 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения голосеменных растений (на 

примере ели)». 

Тема 5. Природные сообщества (5 часов)  

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

структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нѐм. 

Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования природ-

ного сообщества. Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). 

Условия среды обитания (биотоп).  

Роль растений в природных сообществах. Ярусное строения природного сообщества — 

надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм 

живых организмов как следствие ярусного строения природных сообществ.  

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные со общества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. Экскурсия «Весенние 

явления в жизни экосистемы» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. Обсуждение заданий 

на лето (1 час) 

 

 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 часа) 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука 

о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы орга-

нов животных.  

Тема 2. Строение тела животных (2 часа)                                                                            

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления 

в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разно-

образие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни челове-

ка. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  (3 часа)                                      

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими про-

стейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 час) 
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Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Ре-

генерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Тема 5. Типы плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характери-

стика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилак-

тики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раз-

дражимость». 

Тема 6. Тип Моллюски (1 час) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение мол-

люсков и их значение в природе и жизни человека. 

 Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллю-

сков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (3 часа) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Пове-

дение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насе-

комых-вредителей. Насекомые, снижающие численнсть вредителей растений. Насеко-

мые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомаш-

ненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы (4 часа) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни чело-

века. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3 часа). 

  Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земновод-

ных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в при-

роде и жизни человека. 
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Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Тема 11. Класс Птицы (5 часов) 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размноже-

ние и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Про-

исхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводст-

во. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы» 

Экскурсия «Птицы леса (парка)». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (4 часа) 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млеко-

питающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассу-

дочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопи-

тающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая по-

мощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопи-

тающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода 

за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 час) 

 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Разви-

тие животного мира на Земле. Современный животный мир. 

8 класс 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 часов) 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарноэпидемиологи-

ческие институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. 

Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма мле-

копитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности 

человека как биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. Ор-

ганоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Возбудимость. Ткани организма человека. Эпителиальные, 

соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 
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Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищевари-

тельная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыдели-

тельная, половая системы органов. Уровни организации организма. Нервная и гумо-

ральная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа № 1«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 часов) 

Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и значение 

скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей. 

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. Скелет конечностей. 

Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды 

травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приѐмы первой помощи при травмах. Строение, основные типы и 

группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Ос-

новные группы скелетных мышц. Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синерги-

сты. Динамическая и статическая работа мышц. Мышечное утомление. Нарушение 

осанки и плоскостопие Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Пре-

дупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной сис-

темы в ходе взросления. Значение двигательной активности и мышечных нагрузок. 

Физическая подготовка. Статические и динамические физические упражнения. 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 «Состав костей» 

Практическая работа№2«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа № 3 «Изучение расположения мышц головы» 

Практические работы№4 «Проверка правильности осанки», 

Практические работы№5 «Выявление плоскостопия», 

Практические работы№6 «Оценка гибкости позвоночника» 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 часов) 

Значение крови и еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду орга-

низма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Со-

став плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоци-

ты). 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Иммунитет и им-

мунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды иммуни-

тета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Ре-

зус-фактор. Правила переливания крови.  

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. 

Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Движение 

лимфы Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее ар-

териальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давле-

нием крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих ор-

ганах. 
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Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические 

нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на 

состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, веноз-

ное, артериальное). 

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа 7 «Изучение явления кислородного голодания» 

Практические работа №  8 «Определение ЧСС, скорости кровотока», 

Практические работа №  9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

Практическая работа № 10 «Доказательство вреда табакокурения» 

Практическая работа 11 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система (7 часов) 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровенос-

ной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции 

Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях. Строение лѐгких. Процесс по-

ступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лѐгких по телу. Роль эритро-

цитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыха-

тельных движениях. Влияние курения на функции альвеол лѐгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. Бес-

сознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный 

центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся 

через воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значение флюорографии. Жиз-

ненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, физических упражнений для трени-

ровки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, 

заваливании землѐй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа 12 «Измерение обхвата грудной клетки» 

Практическая работа 13 «Определение запылѐнности воздуха» 

Тема 5. Пищеварительная система (7 часов) 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пище-

варительной системы. Пищеварительные железы. Зубы. Строение зубного ряда чело-

века. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая об-

работка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. 

Пищеварение в кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и вса-

сывание питательных веществ. Печень и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и их 

функции. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области 

изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Пи-

тательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Пра-

вильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные 

вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 
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Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-

кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пище-

вые отравления: симптомы и первая помощь 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практическая работа 14 «Определение местоположения слюнных желѐз» 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, 

влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность 

пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правиль-

ная подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу 

Практическая работа № 15 «Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 часа) 

Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции 

почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формиро-

вания мочи в почках.  

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины заболеваний 

почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезво-

живание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка 

воды. ПДК 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Значение кожи и еѐ строение. Функции кожных покровов. Строение кожи.  

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, 

обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (6 часов) 

Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и сме-

шанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений 

работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелу-

дочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; ад-

реналин и норадреналин.  

Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая 

нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасим-

патический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь 

желѐз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гумораль-

ной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гумораль-

ной систем. 

Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга 

(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 
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Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции от-

делов головного мозга. Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа 16 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа 17 «Штриховое раздражение кожи» 

Практическая работа 18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 часов) 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Распо-

ложение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств 

и тренировка. Иллюзия.  Орган зрения и зрительный анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. Слѐзные железы. Оболочки глаза. Заболева-

ния и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь 

при повреждении глаз.  

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Части уха. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вред-

но влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа равнове-

сия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство ор-

ганов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы 

органа вкуса. 

Практические работа № 19 «Исследование реакции зрачка на освещѐнность», 

Практические работа № 2 0 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение 

слепого пятна» 

Практическая работа  № 21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Практическая работа  № 22  «Исследование тактильных рецепторов» 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 часов) 

Врождѐнные формы поведения. Положительные и отрицательные (побуди-

тельные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга). 

Приобретѐнные формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безуслов-

ное (врождѐнное) и условное (приобретѐнное) торможение. Явление доминанты. За-

кон взаимной индукции. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышле-

ние.  

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволю-

ции человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познаватель-

ные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности 

запоминания. Воображение. Мышление.  

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер лич-

ности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склон-

ности. Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. Побу-

дительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Астени-

ческие и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеян-

ность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособно-

сти (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав 

правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных био-
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ритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. 

Гигиена сна. Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины 

обращения молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к куре-

нию. Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсиче-

ским веществам. 

Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Практическая работа 23 «Перестройка динамического стереотипа»  

Практическая работа 24 «Изучение внимания» 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 часа) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, пере-

дающиеся половым путѐм. Факторы, определяющие пол. Строение женской и муж-

ской половой системы. Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в ор-

ганизме. Гигиена внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний. 

Врождѐнные заболевания. Заболевания, передаваемые половым путѐм. СПИД 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и раз-

вития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст.                                       

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» (1 час) 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 часов) 

Биология - наука о живом мире. Биология — наука, исследующая жизнь. Изу-

чение природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система раз-

ных биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности лю-

дей. Методы биологических исследований. Методы изучения живых организмов: на-

блюдение, 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, наследствен-

ность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов 

и среды. 

Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их орга-

низмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная 

форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни органи-

зации жизни 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 часов) 

Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. Многообразие ти-

пов клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учѐных 

в изучении клетки. 

Химические вещества в клетке. Обобщение ранее изученного материала. Особен-

ности химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорга-

нические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углево-

дов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки. 

Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями. Органоиды и их функции. Мембранные и немембранные органоиды, отли-

чительные особенности их строения и функции. 

Обмен веществ — основа существования клетки. Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Зна-
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чение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния 

клетки — обеспечение еѐ нормального функционирования. Биосинтез белка в живой клет-

ке. Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и ри-

босом в биосинтезе белков. Биосинтез углеводов - фотосинтез. Понятие о фотосинтезе как 

процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темно-

вая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы.  

Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе обес-

печения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная 

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

Размножение клетки и еѐ жизненный цикл. Размножение клетки путѐм деления об-

щее 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. 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 часов) 

Организм — открытая живая система (биосистема). Организм как живая система. 

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы «ор-

ганизм». Регуляция процессов в биосистеме. 

Бактерии и вирусы. Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточ-

ные 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: принадлеж-

ность 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.  

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: 

водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосе-

менных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и одно-

дольные растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой. 

Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их сходство с другими эукарио-

тическими организмами — растениями и животными — и отличие от них. Специфические 

свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитиче-

ских. 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 (гнѐзд, нор). Деление животных по способам добы-

вания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные. Много-

образие животных.  

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенно-

сти простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые.  Сравнение свойств организма человека и животных 
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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 социаль-

ные свойства человека.  

Размножение живых организмов. Типы размножения: половое и бесполое. Особен-

ности полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, обра-

зование 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 онтогене-

за: 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 по-

стэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без пре-

вращения 

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 организ-

мов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследо-

ваний наследственности организмов. Условия для активного развития исследований на-

следственности в ХХ в. Основные закономерности наследственности организмов. Понятие 

о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хро-

мосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип.  

Изменчивость и еѐ проявление в организме. Закономерности изменчивости Поня-

тие об изменчивости и еѐ роли для организмов. Наследственная и ненаследственная из-

менчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, комби-

нативная. Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной (фенотипиче-

ской) изменчивости, еѐ проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знаком-

ство 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, мута-

генез. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов челове-

ком, понятие о биотехнологии 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипоте-

зы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипоте-

зы о самозарождении жизни. Современные представления о возникновении жизни на Зем-

ле. Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипо-

теза Дж. Холдейна. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в разви-

тии 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.  
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Идеи развития органического мира в биологии. Возникновение идей об эволюции 

живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. Чарлз Дарвин об эволюции органического 

мира. Исследования, проведѐнные Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследствен-

ность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. Дарвина 

Современные представления об эволюции органического мира.Популяция как еди-

ница эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции. Вид, его критерии и 

структура. Вид - основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. По-

пуляции - внутривидовая группировка родственных особей. Популяция - форма существо-

вания 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  

Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования 

животных и растений. Уровни преобразований. Основные закономерности эволюции 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрес-

сивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, появ-

ление новых видов. 

Человек - представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны. Эволюционное проис-

хождение человека. Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства род-

ства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление био-

логических и социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. 

Общественный (социальный) образ жизни - уникальное свойство человека.  

Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки человека. Переход к прямохож-

дению - выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, 

человек умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек. Поздние этапы 

эволюции человека. Ранние неоантропы - кроманьонцы. Отличительные признаки совре-

менных людей. Биосоциальная сущность человека.Влияние социальных факторов на дей-

ствие 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 жи-

тель биосферы и его влияние на природу Земли. Человек - житель биосферы. Влияние че-

ловека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере. Сохране-

ние жизни на Земле - главная задача человечества. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 часов) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземновоз-

душная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологи-

ческие факторы: абиотические, биотические и антропогенные. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Закономерности действия 

факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических 
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факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. Приспо-

собленность 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 пространст-

венной 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. Динами-

ка 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 эко-

системах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные компоненты 

экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии - основной признак экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характери-

зующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное веще-

ство, 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). Устойчи-

вость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ Много-

образие биогеоценозов (экосистем).  

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естествен-

ных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значе-

ние для человека и природы. Основные законы устойчивости живой природы.  Циклич-

ность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устойчиво-

сти экосистем: биологическое разнообразие и сопряжѐнная численность их видов, круго-

ворот веществ и поток энергии, цикличность процессов Экологические проблемы в био-

сфере. Охрана природы.   

Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: ис-

тощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охра-

на природы, всеобщее экологическое образование населения.                                                             

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности». 
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Тематическое планирование 

9 класс 

 

Тема 

Количество часов 

 по авторской  

программе 

Количество часов 

 по рабочей 

 программе 

Тема 1. Общие закономерности жизни 5 5 

Тема 2.Закономерности жизни на клеточ-

ном уровне 

11 10 

Тема 3.Закономерности жизни на орга-

низменном уровне 

18 17 

Тема 4.Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

20 20 

Тема 5.Закономерности отношений орга-

низма и среды 

13 16 

Резерв 3 - 

Итого 70 68 
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Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

 В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

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

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у челове-

ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
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 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопос-

тавления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  
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Учебно-методическое  обеспечение 

 

Литература 

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

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф,  – 128 с.  

2. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф,  – 192 с.  

3. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М.  

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф,  – 204 с.   

4. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. - М.: Вентана-Граф.  

5. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.Н. 

Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 270 с. 

6. Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК 

под редакцией И.Н. Пономарѐвой: учебно - методичсекое пособие/ И.Н.Пономарѐва, 

В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. – М.: Вентана - Граф, 2017. – 88 с. 

7. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 

2006.  

8.  Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. 

М.: Дрофа, 2002. 

9. ОГЭ. Биология: тематические и типовые экзаменационные варианты/ под ред. В.С. Рох-

лова. - М.: издательство «Национальное образование», 2022 – 304 с. 

10. ОГЭ. Биология. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые зада-

ния/ Н.А.Богданов  - М.: издательство «Экзамен», 2022 – 160 с. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований  ФГОС  по биологии. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 http://edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru – Ресурсы, представленные на портале ФЦИОР (Феде-

ральный центр информационных образовательных ресурсов) 

http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –  

http://window.edu.ru/  - Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://www.openclass.ru - сайт сетевых образовательных сообществ «Открытый класс» 

http://www.proshkolu.ru - Интернет — портал ProШколу.ru 

http://www.it-n.ru/ - Портал «Сеть творческих учителей» 

http://pedsovet.org  -  Портал «Педсовет.орг» 

www.teleschool.ru – Телешкола 

www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

www.valeo.edu.ru - Здоровье и образование 

http://adventure.hut.ru/general/ - Мир путешествий и приключений. Планета Земля 

http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России 

www.floranimal.ru – сайт о животных и растениях 

www.cerm.ru – центр развития молодежи (конкурсы Эму, Колосок) 

http://www.virtulab.net/ - виртуальные лабораторные работы 

http://iklass.home-edu.ru – дистанционное обучение. 

http://bioword.narod.ru/S1.htm –  Биологический словарь online 

 

 

 

http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.teleschool.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://adventure.hut.ru/general/
http://nature.ok.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.virtulab.net/
http://iklass.home-edu.ru/
http://bioword.narod.ru/S1.htm
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Материально-техническое обеспечение 

 

Демонстрационные пособия 

1.Комплект таблиц по ботанике 

2.Комплект таблиц по зоологии 

3.Комплект таблиц по курсу «Человек и его здоровье» 

4.Комплекты таблиц по общей биологии: 

4.1.Цитология и генетика 

4.2.Эволюционное учение и экология 

Муляжи и модели 

-Нижняя челюсть гейдельбергского человека. 

-Крестец и таз молодого орангутанга. 

-Череп павлина. 

-Бюст шимпанзе. 

-Бюст питекантропа. 

-Бюст австралопитека. 

-Бюст неандертальца. 

-Бюст кроманьонца. 

-Бюст азиатско-американской расы. 

-Бюст экваториальной расы. 

-Бюст евразийской расы. 

-Строение клетки. 

-Типичные биоценозы. 

-Деление клетки. 

-Иллюстрации законов Менделя. 

- Набор муляжей гибридных и полиплоидных растений 

-Сердце. 

-Глаз. 

-Гортань. 

-Почки. 

-Скелет человека. 

-Череп человека с раскрашенными костями. 

-Головной мозг человека (разборная модель). 

-Мозг с раскрашенными отделами. 

-Окунь. 

-Скелет рыбы. 

-Черепаха. 

-Скелет ужа. 

-Строение яйца птицы. 

-Характерные черты скелета птиц. 

-Грач (чучело). 

-Утка-трескунок (чучело). 

-Сорока (чучело). 

-Скелет крысы. 

-Скелет морской свинки. 

-Скелет крота. 

-Динамическая модель «Голова гадюки с ядовитым зубом». 

-Тритон с личинкой. 

 -Набор муляжей съедобных и ядовитых грибов. 

-Дикие формы и культурные сорта картофеля 

-Формы сохранности ископаемых растений и животных 

-Хлопок 
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-Лѐн 

-Шѐлк 

-Торф 

-Каменный уголь 

-Шишки и плоды 

Гербарий 

-Гербарий для начальной школы 

-Гербарий семейств цветковых растений с определительными карточками 

-Важнейшие культурные растения 

-Лекарственные растения 

-Растения-медоносы 

-Ядовитые и вредные растения 

-Гербарий по отделам растений  

Влажные препараты 

-Глаз крупного млекопитающего 

-Печѐночный сосальщик. 

-Аскарида. 

-Внутреннее строение беззубки. 

-Нереида. 

-Животные- индикаторы чистоты водоѐмов. 

-Внутреннее строение костистой рыбы. 

-Окунь 

-Развитие рыбы. 

-Развитие пресмыкающихся. 

-Гадюка. 

-Внутреннее строение крысы 

Раздаточный материал 

-Рудиментарные органы позвоночных 

-Гомология плечевого и тазового пояса позвоночных 

-Виды защитных окрасок 

-Примеры защитных приспособлений у животных 

-Аналогичные органы защиты растений от травоядных животных 

Приборы 

-Лупа 

-Микроскоп световой 

-Набор микропрепаратов по разделам курса биологии 

 

Оборудование центра «Точка роста» 

Цифровая лаборатория по биологии:  

1.Датчик влажности  

2.Датчик освещенности  

3.Датчик рН 

4.Датчик температуры  от -20 до +140 ⁰С  

5.Датчик температуры окружающей среды от -20 до +40 ⁰С 

 


