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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, одобрена 

решением федерального учебно–методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15),  а также авторской программы В.В.Пасечника (Био-

логия. 5-9 классы: Рабочие программы/ сост. Г.М.Пальдяева- М.: Дрофа, 2015. - 382 с.). 

          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). 

Для реализации рабочей  программы используется соответствующее оборудование 

центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», 

созданного в рамках национального проекта «Современная школа». 

   Сроки реализации рабочей программы: 2 года. 

   

 Целями биологического образования являются:  

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

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя  

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

ды;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) цен-

ностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценно 

стью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой приро-

де; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения приро-

ды, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы.  

• Рабочая программа предусматривает проведение  профориентационной работы, эле-

менты которой включаются в систему объяснения нового материала, опроса, в практиче-

ские и лабораторные работы, задачи и упражнения с практическим содержанием.  
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 Реализации программы учебного предмета «Биология» в 5- 9 классах предполагает ис-

пользование учебников:  

Учебник 5 класс: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник 

/ М.: Дрофа, 2015 г. 

Учебник 6 класс: Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник/ 

В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2015 г.-207c. 

Учебник 7 класс: Биология. Животные.7кл.: учебник /В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.- М.: 

Дрофа, 2016.-304с. 

Учебник 8 класс: Биология. Человек. 8 класс: учебник / Колесова Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н.– М.: Дрофа, 2016. 

Учебник 9 класс: Биология. Введение в общую биологию.9 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- М.: 

Дрофа, 2014.-288с. 

В учебном процессе используются информационно- коммуникационные техноло-

гии (ИКТ). 

Формы организации занятий: практическое занятие; индивидуальная, парная и 

групповая формы обучения.  

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, самостоятельных 

письменных и лабораторных работ на уроке. 

В рабочей программе предусмотрено проведение входного, рубежного и итогового 

контроля знаний в форме тестирования. 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

     За счѐт часов резервного времени в авторскую программу внесены следующие изменения: 

7 класс: добавлено 2 час на изучение темы «Многоклеточные животные» и по 1 часу 

на изучение тем «Развитие и закономерности размещения животных на Земле», «Биоцено-

зы» и «Животный мир и хозяйственная деятельность человека»; 

8 класс: добавлено по 1 часу на изучение тем «Обмен веществ и энергии», «Анализа-

торы. Органы чувств», «Индивидуальное развитие организма». 

 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 
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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 

     

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы:  

1.Бактерии, грибы, растения (5 класс).  

2.Многообразие покрытосеменных растений (6 класс).  

3.Животные  (7 класс).  

4.Человек (8 класс).  

5.Введение в общую биологию (9 класс).  

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материа-

ла с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом уча-

щихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс.  

 В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследова-

ния, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распро-

странении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе 

и жизни человека.  

  В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многооб-

разии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практиче-

ском значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природополь-

зования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехноло-

гии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.  

 В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций ор-

ганов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен 

лишь в определѐнных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и про-

цессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, вы-

бор между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 

тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратить-

ся к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек 
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— важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учеб-

ную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстни-

ков и стать личностью.  

 В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются ми-

ровоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и уг-

лубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии орга-

низма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических сис-

тем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологиче-

ски правильные решения в области природопользования.  

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонст-

рации опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность направленно воздейст-

вовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышле-

ние, обучать приѐмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету.  

 

  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

     В соответствии с учебным планом МБОУ «Глуховская СОШ» на изучение курса 

биологии  выделяется: 

5 - 6 классы  - по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

7 - 9 классы – по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

    В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По от-

ношению к курсу биологии он является пропедевтическим.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биоло-

гических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерыв-

ного биологического образования и является основой для последующей уровневой и про-

фильной дифференциации.  
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Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются сле-

дующие умения:  

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо-

сти и объяснимости на основе достижений науки.   Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение.  

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках са-

мостоятельной деятельности вне школы.   

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохране-

ния здоровья.   

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.   

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

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

благополучия людей на Земле.  

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде все-

го продуктивные задания учебника.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-

екта).  

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

ошибки самостоятельно.  

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достиже-

ний (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

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

причины и следствия простых явлений.  

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотоми-

ческого деления (на основе отрицания).  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей.  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
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• Вычитывать все уровни текстовой информации.   

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

• Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника.  

Коммуникативные УУД:  

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие уме-

ния:  

- осознание роли жизни:  

– определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 2. – рассмотре-

ние биологических процессов в развитии:  

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их зна-

чение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 3. – использование 

биологических знаний в быту:  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 4. –  объяснять 

мир с точки зрения биологии:  

– перечислять отличительные свойства живого;  

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хво-

щи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бакте-

рии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

– понимать смысл биологических терминов;  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользо-

ваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изу-

чения препаратов;  

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигие-

ны;  

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  
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Содержание учебного предмета 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс  

(34 часа, 1 час в неделю)  

Введение (6 часов)  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организ-

мов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана.  

Лабораторные и практические работы   

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника на-

блюдений. Экскурсии  

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— о многообразии живой природы;  

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;  

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  — 

признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ,  

раздражимость, рост, развитие, размножение;  

— экологические факторы;  

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания;  

— правила работы с микроскопом;  

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. Учащиеся должны уметь:   

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»;  

— отличать живые организмы от неживых;  

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;  

— характеризовать среды обитания организмов;  

— характеризовать экологические факторы;  

— проводить фенологические наблюдения;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— составлять план текста;  

— владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; — опреде-

лять существенные признаки объекта.  
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Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов)  

  Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации   

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Лабораторные и практические работы   

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток рас-

тения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание 

его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление пре-

парата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

 — строение клетки;  

— химический состав клетки;  

— основные процессы жизнедеятельности клетки; — ха-

рактерные признаки различных растительных тканей.  

Учащиеся должны уметь:   

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко»,  

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;  

— работать с лупой и микроскопом;  

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать объекты под микроскопом;  

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; — работать с текстом и 

иллюстрациями учебника.  

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (2часов)  

  Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Раздел 

3. Царство Грибы (5часов)  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Про-

филактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов 

в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

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

головня, спорынья).  
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Лабораторные и практические работы   

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; — роль бактерий 

и грибов в природе и жизни человека.  

Учащиеся должны уметь:   

— давать общую характеристику бактериям и грибам;  

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  

— отличать съедобные грибы от ядовитых;  

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы.  

Раздел 4. Царство Растения (11часов)  

   Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характери-

стика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые).  

  Водоросли.  Многообразие  водорослей.  Среда  обитания  водорослей. 

 Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни че-

ловека.  

  Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.  

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана.  

  Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосе-

менных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека.  

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

Демонстрация   

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.  

Лабораторные и практические работы   

Строение  зеленых  водорослей.  Строение  мха  (на  местных  видах). 

 Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение 

хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  
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— основные методы изучения растений;  

— основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны, 

 папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; — особенности 

строения и жизнедеятельности лишайников;  

— роль растений в биосфере и жизни человека;  

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Учащиеся должны уметь:   

— давать общую характеристику растительного царства;  

— объяснять роль растений биосфере;  

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые);  

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:   

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравне-

ния;  

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую.  

Личностные результаты обучения  Учащие-

ся должны:  

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

— знать правила поведения в природе;   

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;   

— испытывать любовь к природе;  

— признавать право каждого на собственное мнение;  

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

— уметь отстаивать свою точку зрения;   

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;  

— уметь слушать и слышать другое мнение.  

  

Биология. Многообразие покрытосеменных растений, 6 класс  

(34 часа, 1 час в неделю)  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов)   

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых сис-

тем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.  

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.  

  Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.   

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.  

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. Демонстрация   
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Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. Лабораторные и практические работы   

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочко-

ватая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Распо-

ложение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообра-

зие сухих и сочных плодов.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;  

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений.  

Учащиеся должны уметь:   

— различать и описывать органы цветковых растений;  

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; — 

изучать органы растений в ходе лабораторных работ.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:   

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты;  

— осуществлять описание изучаемого объекта;  

— определять отношения объекта с другими объектами;  

— определять существенные признаки объекта;  

— классифицировать объекты;  

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. Раздел 

2. Жизнь растений (10 часов)  

  Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, разви-

тие, размножение).  

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание се-

мян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение го-

лосеменных  растений.  Половое  и  бесполое  (вегетативное) размно-

жение покрытосеменных растений.  

Демонстрация  

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; ды-

хание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.  

Лабораторные и практические работы   

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев.  

Экскурсии  

Зимние явления в жизни растений.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  
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— основные процессы жизнедеятельности растений;  — осо-

бенности минерального и воздушного питания растений; — 

виды размножения растений и их значение.  

Учащиеся должны уметь:   

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;  

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;  

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; — определять 

всхожесть семян растений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:   

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов.  

Раздел 3. Классификация растений (7 часов)  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знаком-

ство с классификацией цветковых растений.  

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий).  

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важ-

нейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народ-

нохозяйственное  значение.  Живые и гербарные растения, районированные сорта важ-

нейших сельскохозяйственных растений.  

Лабораторные и практические работы   

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

Экскурсии  

      Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;  

— характерные признаки однодольных и двудольных растений;  

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;  

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение.  

Учащиеся должны уметь:   

— делать морфологическую характеристику растений;  

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:   

— различать объем и содержание понятий;  

— различать родовое и видовое понятия;  

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию.  
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Раздел 4. Природные сообщества (3 часа)  

  Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные со-

общества и их типы.  

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на раститель-

ные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Экскурсии.  Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— взаимосвязь растений с другими организмами;  

— растительные сообщества и их типы;  

— закономерности развития и смены растительных сообществ;  

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека.  

Учащиеся должны уметь:   

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;  

— определять растительные сообщества и их типы;  

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние при-

родной среды на человека;  

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообще-

ствах.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:   

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблю-

дений, их результаты, выводы;  

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.).  

Личностные результаты обучения  Учащие-

ся должны:  

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

— соблюдать правила поведения в природе;   

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора про-

фессии;  

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

знанию;  

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

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим  

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями;  

— признавать право каждого на собственное мнение;  

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;   

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  
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— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей  

среде;  

— уметь слушать и слышать другое мнение;  

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения сущест-

вующего мнения.  

Биология. Животные, 7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю)  

Введение (2 часа)  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения жи-

вотных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений.  

Систематика животных.  

Предметные результаты обучения Уча-

щиеся должны знать:  

• эволюционный путь развития животного мира;  

• историю изучения животных;  

• структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь:  

• определять сходства и различия между растительным и животным организмом;  

• объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведе-

ния редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• давать характеристику методам изучения биологических объектов;  

• классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;  

• наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  

• использовать знания по зоологии в повседневной жизни;  

• применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке со-

общений, докладов, презентаций.  

Раздел 1. Простейшие (2 часа)  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониаль-

ные организмы.  

Демонстрация  

Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 часа) 

Беспозвоночные животные.  Тип  Губки:  многообразие,  среда обита-

ния,  образ  жизни;  биологические  и экологические особенности; зна-

чение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Демонстрация  

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм.  
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Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; об-

раз жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей.  

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация   

Многообразие моллюсков и их раковин.  

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека.  

Лабораторные и практические работы Знакомст-

во с разнообразием ракообразных.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы Изуче-

ние представителей отрядов насекомых Тип Хор-

довые. Класс Ланцетники.   

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, кост-

ные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенно-

сти; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы  

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц.  

Экскурсии  

Изучение многообразия птиц.  
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Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация Видеофильм.  

Предметные результаты обучения Уча-

щиеся должны знать:  

• систематику животного мира;  

• особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни челове-

ка;  

• исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

Учащиеся должны уметь:  

• находить отличия простейших от многоклеточных животных;  

• правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

• работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные прибо-

ры;  

• распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

• раскрывать значение животных в природе и в жизни человека;   

• применять полученные знания в практической жизни;  

• распознавать изученных животных;  

• определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе;  

• наблюдать за поведением животных в природе;  

• прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;  

• работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропре-

паратами, чучелами и др.);  

• объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных;  

• понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  

• отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их чис-

ленности и мест обитания;  

• совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении;  

• вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничто-

жать животных;  

• привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия;  

• оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;  

• использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;  
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• выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и орга-

низмы из среды их обитания;  

• обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

• работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска ин-

формации возможности Интернета;  

• презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ча-

сов)  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энер-

гии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.  

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организ-

ма.  

Демонстрация   

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.  

Лабораторные и практические работы   

Изучение особенностей различных покровов тела.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

• основные системы органов животных и органы, их образующие;  

• особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;  

• эволюцию систем органов животных.  

Учащиеся должны уметь:  

• правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия;   

объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных;  

• сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп;  

• описывать строение покровов тела и систем органов животных;  

• показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  

• выявлять сходства и различия в строении тела животных;   

• различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных;  

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.   

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования раз-

личных систем органов животных;  

• использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций ор-

ганов и их систем у животных;  выявлять признаки сходства и отличия в строении и ме-

ханизмах функционирования органов и их систем у животных;  

• устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции дея-

тельности организма;  
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• составлять тезисы и конспект текста;  

• осуществлять наблюдения и делать выводы;  

• получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источни-

ков;  обобщать, делать выводы из прочитанного.  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа)  

Продление  рода.  Органы  размножения.  Способы  размножения 

 животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация 

и продолжительность жизни животных. Лабораторные и практические работы  

Изучение стадий развития животных и определение их возраста.  

Предметные результаты обучения Уча-

щиеся должны знать:  

• основные способы размножения животных и их разновидности;  

• отличие полового размножения животных от бесполого;   

• закономерности развития с превращением и развития без превращения.  

• Учащиеся должны уметь:  правильно использовать при характеристике индивидуально-

го развития животных соответствующие понятия;  

• доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме;  

• характеризовать возрастные периоды онтогенеза;  

• показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания;  

• выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;   

• распознавать стадии развития животных;   

• различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;  

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.   

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения 

и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без пре-

вращения;  

• устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных 

к среде обитания на разных стадиях развития;  

• абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;  

• составлять тезисы и конспект текста;  

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

• конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления;  

• получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периоди-

зации и продолжительности жизни организмов из различных источников.   

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа)  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонто-

логические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения жи-

вотных и разнообразие видов как результат эволюции.  

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.  
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Демонстрация  

 Палеонтологические доказательства эволюции.  

Предметные результаты обучения Уча-

щиеся должны знать:  

• сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эво-

люции;  

• причины эволюции по Дарвину;  результаты эволюции.  

• Учащиеся должны уметь:  правильно использовать при характеристике развития жи-

вотного мира на Земле биологические понятия;  

• анализировать доказательства эволюции;   

• характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;  

• устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  

• доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;  

• объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;   

• различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудимен-

тарные органы и атавизмы у животных;  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органовгомоло-

гов и органов-аналогов;  

• сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического разви-

тия;  

• конкретизировать примерами доказательства эволюции;  

• составлять тезисы и конспект текста;  

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

• получать  биологическую  информацию  об  эволюционном  развитии 

 животных, доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников;  

• анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу;  

• толерантно относиться к иному мнению;  

• корректно отстаивать свою точку зрения  

Раздел 6. Биоценозы (5 часов)  

 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимо-

связь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Экскурсии  

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Предметные результаты обучения Уча-

щиеся должны знать:  

• признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;  

• признаки экологических групп животных;  

• признаки естественного и искусственного биоценоза.  

• Учащиеся должны уметь:   

• правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;  
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• распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;   

• выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

• определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;  

• определять направление потока энергии в биоценозе;  

• объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоцено-

за;  

• определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;  

• устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов;  

• конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»;  вы-

являть черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи пита-

ния и пищевой цепи;  

• самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы;  

• систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  

• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений;   

• находить в словарях и справочниках значения терминов;   

• составлять тезисы и конспект текста;  

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  поддер-

живать дискуссию.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.  

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных.  

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Крас-

ная книга. Рациональное использование животных.  

Экскурсии  

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.  

Предметные результаты обучения Уча-

щиеся должны знать:   

• методы селекции и разведения домашних животных;  

• условия одомашнивания животных;   

• законы охраны природы;   

• признаки охраняемых территорий;   

• пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики)  

• Учащиеся должны уметь:   

• пользоваться Красной книгой;   

• анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир;  Учащиеся должны 

понимать:   

• причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на приро-

ду  



 

22 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям 

в Красной книге;  

• выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;  

• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;   

• находить значения терминов в словарях и справочниках;   

• составлять тезисы и конспект текста;  

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.  

Личностные результаты обучения  Уча-

щиеся должны:  

• знать правила поведения в природе;   

• понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

• уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

• видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

• испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и 

эстетические чувства от общения с животными;  

• признавать право каждого на собственное мнение;  

• формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки;  

• проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

• уметь отстаивать свою точку зрения;   

• критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  

• уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения  

  

Человек, 8 класс  

(68 часов, 2 часа в неделю)  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа)  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— методы наук, изучающих человека;  

— основные этапы развития наук, изучающих человека.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— работать с учебником и дополнительной литературой.  

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа)  
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Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Ос-

новные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.  

Демонстрация   

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны узнать:   

— место человека в систематике; — 

основные этапы эволюции человека; — 

человеческие расы.  

Учащиеся должны уметь:   

— объяснять место и роль человека в природе;  

— определять черты сходства и различия человека и животных;  

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы;  

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволю-

ции и происхождения человеческих рас.  

 

Раздел 3. Строение организма (4 часа)  

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.   

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в переда-

че наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль фермен-

тов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и воз-

буждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс.  

Демонстрация  

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпи-

телиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая час-

ти нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлек-

торная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувст-

вительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль ре-

цепторов в восприятии раздражений.  

 Лабораторные и практические работы   

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения.  

Коленный рефлекс и др.  
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Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— общее строение организма человека;  

— строение тканей организма человека;  

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы;  

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  

— выделять  существенные  признаки  процессов  рефлекторной  ре-

гуляции жизнедеятельности организма человека.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов.  

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов)  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятель-

ности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: непод-

вижные, полуподвижные, подвижные (суставы).  

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа.  

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и ис-

правление.  

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Демонстра-

ция  

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей.  

Приемы оказания первой помощи при травмах. Лабораторные 

и практические работы   

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нару-

шений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы 

основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— строение скелета и мышц, их функции.  

Учащиеся должны уметь:   

— объяснять особенности строения скелета человека;  

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Метапредметные результаты обучения  
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Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника.  

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа)  

   Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лей-

коциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свер-

тывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Кле-

точный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной за-

щите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыво-

ротки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор.  

Пересадка органов и тканей.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; — правила перели-

вание крови.  

Учащиеся должны уметь:   

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов)  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровенос-

ных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Авто-

матизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артери-

альное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная по-

мощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. Демонстра-

ция  

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. Лабораторные и практические работы  

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при пе-

ретяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.  
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Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.  

Учащиеся должны уметь:   

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов.  

Раздел 7. Дыхание (4 часа)  

  Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекци-

онные  и органические заболевания  дыхательных  путей,  миндалин  и около-

носовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Меха-

низмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 

Жизненная емкость легких.  

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электро-

травме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрация  

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— строение и функции органов дыхания;  

— механизмы вдоха и выдоха;  

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;  

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, про-

студных заболеваниях.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов.  
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Раздел 8. Пищеварение (6 часов)  

  Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пище-

варения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пище-

варительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регу-

ляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация 

Торс человека.  

 Лабораторные и практические работы  

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюн-

ных желез, движение гортани при глотании.  

Предметные результаты обучения  Учащие-

ся должны знать:  

— строение и функции пищеварительной системы;  

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; — 

правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  

— приводить  доказательства  (аргументировать) необходимости  соблюдения 

 мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных резуль-

тов.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа)  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. За-

менимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в об-

мене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим пи-

тания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторные и практические работы  

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по ре-

зультатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ;  

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; — 

нормы и режим питания.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека;  

— объяснять роль витаминов в организме человека;  
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— приводить  доказательства  (аргументация) необходимости  соблюдения 

 мер профилактики нарушений развития авитаминозов.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— классифицировать витамины.  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа)   На-

ружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.   

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.   

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.  

Демонстрация  

 Рельефная таблица «Строение кожи».  

Лабораторные и практические работы   

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; опре-

деление типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня 

с особенностями местной воды.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Ор-

ганы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек.  

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение.  

Демонстрация  

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— наружные покровы тела человека;  

— строение и функция кожи;  

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции;  

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;  

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов.  

Раздел 11. Нервная система (5 часов)  

  Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и го-

ловной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговато-

го, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и 

коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 
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Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие.  

Демонстрация Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы  

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и сред-

него мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — 

тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов ве-

гетативной нервной системы при раздражении.  

Предметные результаты обучения   

Учащиеся должны знать:  

— строение нервной системы;  

— соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Учащиеся должны уметь:   

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;  

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов;  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов.  

Раздел 12. Анализаторы (6 часов)  

  Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой ин-

формации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости.  

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Ги-

гиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализа-

торы. Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация  

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, пало-

чек и колбочек.   

Лабораторные и практические работы  

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— анализаторы и органы чувств, их значение.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должна уметь:  
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— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выпол-

няемой им функцией;  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов.  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)  

  Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.  

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип.  

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности выс-

шей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребно-

сти людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего по-

ведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функ-

ций. Осознанные действия и интуиция.  

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление.  

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления.  

Демонстрация  

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойст-

венные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы  

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки ново-

го динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды 

при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные особенности поведения и психики человека;  

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; — 

характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в разви-

тии человека.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— классифицировать типы и виды памяти.  
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Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа)  

  Железы  внешней,  внутренней  и  смешанной  секреции.  Свойства 

 гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудоч-

ной железы. Причины сахарного диабета.  

Демонстрация  

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель горта-

ни с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы;  

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны 

уметь:  

— классифицировать железы в организме человека;  

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (6 часов)  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества поло-

вого размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллю-

ции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепле-

ние зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетиче-

ский закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных ве-

ществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.  

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем:    

СПИД, сифилис и др.; их профилактика.  

   Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контак-

тов и абортов.  

 Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути.  

Демонстрация  

Тесты, определяющие тип темперамента.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— жизненные циклы организмов;  

— мужскую и женскую половые системы;  
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— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым пу-

тем, а также меры их профилактики.  

Учащиеся должны уметь:   

— выделять существенные признаки органов размножения человека;  

— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;  

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилак-

тики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медикогенетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека.  

Личностные результаты обучения   

Учащиеся должны:  

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

— следить за соблюдением правил поведения в природе;   

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;   

 — признавать  ценность  жизни  во  всех  еѐ  проявлениях  и  необходимость  

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;   

— принимать ценности семейной жизни;   

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;   

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора про-

фессии;  

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

— признавать право каждого на собственное мнение;  

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки;  

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

— уметь отстаивать свою точку зрения;   

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

 

Биология. Введение в общую биологию, 9 класс  

(68 часов, 2 часа в неделю)  

Введение (3 часа)  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни.  

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни орга-

низации живой природы.  
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Демонстрацияи  

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.  

Предметные результаты Учащиеся 

должны знать:   

— свойства живого;   

— методы исследования биологии;  

— значение биологических знаний в современной жизни. Учащие-

ся должны иметь представление:  

— о биологии, как науке о живой природе;  — 

о профессиях, связанных с биологией; — об 

уровневой организации живой природы.  

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализа-

торы. Вирусы.  

Демонстрация  

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам ор-

ганических веществ.  

Лабораторные и практические работы  

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой  

Предметные результаты:  

Учащиеся должны:   

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; — 

иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне орга-

низации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни;  

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов.  

Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов)  

  Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточ-

ной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции ор-

ганоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клет-

ке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Об-

щие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. Демонстрация   

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Моделиап-

пликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помо-

щью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. Предметные 

результаты  

Учащиеся должны знать:   

— основные методы изучения клетки;  
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— особенности строения клетки эукариот и прокариот;  

— функции органоидов клетки;  

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки.  

Учащиеся должны иметь представление:  

— о клеточном уровне организации живого;  

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни;  

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; — об особенностях митотического 

деления клетки.   

Учащиеся должны получить опыт:  

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов.  

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)  

  Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Инди-

видуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности пе-

редачи  наследственной  информации.  Генетическая  непрерывность 

 жизни. Закономерности изменчивости.   

Демонстрация  

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Лабораторные и практические работы Выявле-

ние изменчивости организмов.  

Предметные результаты Учащиеся 

должны знать:   

— сущность биогенетического закона;  

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости;  

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. Учащиеся должны иметь 

представление:  

— организменном уровне организации живого;   

— о мейозе;   

— об особенностях индивидуального развития организмов;  

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли.  

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)  

  Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  Ос-

новные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее отно-

сительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

 Демонстрация  
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 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и живот-

ные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспо-

собленность, результаты искусственного отбора.  

 Лабораторные и практические работы Изу-

чение морфологического критерия вида. Экс-

курсии  

Причины многообразия видов в природе.  

Предметные результаты Учащиеся 

должны знать:  

— критерии вида и его популяционную структуру;  

— экологические факторы и условия среды;   

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;  

— движущие силы эволюции;  

— пути достижения биологического прогресса.  

Учащиеся должны иметь представление:  

— о популяционно-видовом уровне организации живого;   

— о виде и его структуре;   

— о влиянии экологических условий на организмы;  

— о происхождении видов;  

— о развитии эволюционных представлений;  

— о синтетической теории эволюции;  

— о популяции как элементарной единице эволюции;  

— о микроэволюции;  

— о механизмах видообразования;  

— о макроэволюции и ее направлениях.   

Учащиеся должны получить опыт:  

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов.  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)  

  Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи пита-

ния. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоце-

нозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация  

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели эко-

систем.  

 Экскурсии  Биогеоце-

ноз.  

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

— критерии вида и его популяционную структуру;  

— экологические факторы и условия среды;   

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;  

— движущие силы эволюции;  

— пути достижения биологического прогресса.  
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Учащиеся должны иметь представление:  

— о популяционно-видовом уровне организации живого;   

— о виде и его структуре;   

— о влиянии экологических условий на организмы;  

— о происхождении видов;  

— о развитии эволюционных представлений;  

— о синтетической теории эволюции;  

— о популяции как элементарной единице эволюции;  

— о микроэволюции;  

— о механизмах видообразования;  

— о макроэволюции и ее направлениях.   

Учащиеся должны получить опыт:  

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов.  

Раздел 6. Биосферный уровень (13 часов)  

  Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.   

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.  

Демонстрация   

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоноч-

ных животных.  

 Лабораторные и практические работы  

Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  

Экскурсии  

В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

Предметные результаты Учащиеся 

должны знать:   

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле;  

— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; — основ-

ные этапы развития жизни на Земле.   

Учащиеся должны иметь представление:  

— о биосферном уровне организации живого;  

— о средообразующей деятельности организмов;  

— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере;  

— о круговороте веществ в биосфере;  

— об эволюции биосферы;  

— об экологических кризисах;  

— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии пробле-

мы;   

— о доказательствах эволюции;  
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— о значении биологических  наук  в решении проблем  рационального природополь-

зования,  защиты здоровья людей  в условиях быстрого изменения экологического ка-

чества окружающей среды.  

 Учащиеся должны демонстрировать:  

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности че-

ловека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.  

Метапредметные результаты:  

Учащиеся должны уметь:   

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;  

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;   

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;   

— формулировать выводы;  

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;  

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по резуль-

татам чтения;  

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообще-

ний, мультимедийных презентаций;  

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Раздел 1. Живые организмы 5-7 классы 

Выпускник научится:  

• характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ста-

вить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказа-

тельства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных ис-

точников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценно-

сти жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализиро-

вать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Раздел 2. Человек и его здоровье. 8 класс 

Выпускник научится:  

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;  

 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственно-

го организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  



 

39 

 

 Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказа-

тельства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма чело-

века; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников; последствия выявления факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Использовать на практике приѐмы оказания первой медицинской помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обмороже-

ниях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собствен-

ного организма;  

 Выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 Реализовывать установки здорового образа жизни;  

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ в виде устных сооб-

щений, докладов, рефератов, презентаций;  

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности. 9 класс.  

Выпускник научится:  

 Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки 

на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

 Владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при-

знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получае-

мую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.  
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                                                      Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 

 

Тема Кол-во 

часов 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс (34 часа) 

1.Введение 6 Объясняют роль биологии в практической  деятельности людей.  

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

2.Клеточное строение 

организмов 

9 Соблюдают правила работы с лупой, микроскопом и биологическими инструментами 

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом и описывают их. 

3.Бактерии 

 

2 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности бактерий. 

Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

4.Грибы 

 

5 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. 

Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. 

Различают съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. 

5.Растения 

 

12 Выделяют существенные признаки строения растений разных отделов. 

Различают на живых объектах и таблицах растения разных отделов. 

Определяют принадлежность растений к определенной систематической группе (классифицируют). 

Сравнивают  представителей разных групп растений,  делают выводы на основе сравнения.  

Объясняют роль растений разных отделов в жизни человека. 
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Приводят доказательства родства, общности происхождения и эволюции растений. 

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, спра-

вочниках, ресурсах Интернет, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной форму в другую. 

Выявляют эстетические достоинства представителей растительного мира. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс (34 часа) 

1.Строение и многообразие 

покрытосеменных расте-

ний 

16 Выявляют существенные признаки строения органов покрытосеменных растений. 

Сравнивают клетки разных тканей, образующих органы покрытосеменных растений, на основе 

сравнения делают выводы. 

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов и выполняемыми 

ими функциями у растений. 

Различают на живых объектах и таблицах органы покрытосеменных растений. 

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, спра-

вочниках, ресурсах Интернет, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной форму в другую. 

2.Жизнь растений 10 Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности растений. 

Сравнивают способы размножения растений, делают выводы на основе сравнения. 

Ставят биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности растительного ор-

ганизма и объясняют их результаты. 

Проводят наблюдения за ростом и развитием растений. 

Осваивают приемы выращивания и размножения культурных растений. 

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, спра-

вочниках, ресурсах Интернет, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной форму в другую. 

3.Классификация 

растений 

 

4 Выделяют существенные признаки классов и семейств покрытосеменных растений. 

Сравнивают представителей разных семейств и делают выводы на основе сравнения. 

Различают на живых объектах, таблицах и  гербариях наиболее распространенные растения разных 

семейств, опасные для человека растения. 

Объясняют роль представителей разных семейств растений в жизни человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
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растениями. 

Осваивают приемы: работы с определителями растений;  оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями.  

Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, спра-

вочниках, ресурсах Интернет, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной форму в другую. 

Определяют принадлежность растений к определенному классу и семейству (классифицируют) 

Выявляют эстетические достоинства представителей растительного мира. 

4.Природные 

сообщества 

4 Выделяют существенные признаки разных типов растительных сообществ. 

Выявляют приспособленность растений  к среде обитания, взаимосвязи в растительном сообществе. 

Определяют цель и смысл своих действий по отношению к объектам растительного мира. 

Биология. Животные 

7 класс (68 часов) 

1.Введение 2 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности животных. 

Сравнивают растения и животных. Делают выводы на основе сравнения. 

Объясняют роль различных животных в жизни человека. 

Выделяют эстетические достоинства представителей животного мира. 

2.Простейшие 

 

2 Выделяют существенные признаки одноклеточных животных. 

Сравнивают представителей разных групп простейших, делают выводы на основе сравнения. 

Наблюдают и описывают простейших. 

Различают на живых объектах и таблицах представителей разных групп простейших, опасных про-

стейших для человека. 

Объясняют роль простейших в жизни человека. 

Выявляют принадлежность простейших к определенной систематической группе. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Находят информацию о простейших в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, ресурсах Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в друг. 
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Выявляют эстетические достоинства некоторых простейших. 

3.Многоклеточные 

животные 

 

34 Выделяют существенные признаки многоклеточных  животных разных групп. 

Сравнивают представителей разных групп животных, делают выводы на основе сравнения. 

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах животных разных типов и классов, опасных  

для человека животных. 

Объясняют роль различных животных  в жизни человека. 

Выявляют принадлежность животных к определенной систематической группе. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при укусах животных. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными. 

Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, ресурсах Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в дру-

гую. 

Выявляют эстетические достоинства представителей животного мира. 

4.Эволюция строения 

функций органов и их сис-

тем у животных 

 

12 Выделяют существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности животных разных 

групп. 

Сравнивают строение и процессы жизнедеятельности животных разных групп, делают выводы на 

основе сравнения. 

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения органов и выполняемыми ими функциями. 

Наблюдают и описывают поведение животных. 

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах органы и системы органов животных раз-

ных типов и классов. 

Приводят доказательства усложнения животных в ходе эволюции. 

Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, ресурсах Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в дру-

гую. 

5.Индивидуальное 

развитие животных 

3 Выделяют существенные признаки процесса размножения и его способов у животных разных групп. 

Сравнивают строение органов размножения и процессы размножения у животных разных групп; 
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 периодизацию и продолжительность жизни, делают выводы на основе сравнения. 

Различают на таблицах циклы развития животных с превращением и без превращения, стадии раз-

вития животных. 

Приводят доказательства усложнения органов размножения животных в ходе эволюции. 

6.Развитие и закономерно-

сти  размещения  животных 

на Земле 

4 Приводят доказательства родства, общности происхождения и усложнения животных в ходе эволю-

ции. 

Объясняют причины многообразия видов в природе. 

Выявляют закономерности размещения животных на Земле. 

7.Биоценозы 

 

5 Выделяют существенные признаки естественных и искусственных биоценозов; продуцентов, кон-

сументов, редуцентов в биоценозе. 

Определяют принадлежность животных разных групп к консументам и редуцентам. 

Объясняют  влияние факторов среды на биоценозы. Выявляют приспособленность животных к сре-

де обитания и  взаимосвязи в биоценозе. 

8.Животный мир и   хозяй-

ственная деятельность че-

ловека 

 

 

6 Выделяют существенные признаки домашних животных. 

Различают на таблицах наиболее распространенных домашних и промысловых животных. 

Объясняют роль домашних и промысловых животных в жизни человека. 

Осваивают приемы выращивания и размножения домашних животных. 

Приводят  доказательства необходимости охраны животных и рационального использования жи-

вотного мира. 

Находят информацию о воздействии человека на животный мир; о домашних и промысловых жи-

вотных; об охраняемых территориях и животных Красной книги в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, анализируют и оценивают ее, перево-

дят из одной формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства домашних животных; цель и смысл своих действий по отно-

шению к представителям животного мира. 
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Биология. Человек 

8 класс (68 часов) 

1.Введение. Науки, изучаю-

щие организм человека  

2 Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья чело-

века от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека. 

Выявляют эстетические достоинства человеческого тела. 

2.Происхождение человека 3 Объясняют место и роль человека в природе. 

Приводят доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

3.Строение организма  4 Выделяют существенные признаки организма человека; клеток, тканей, органов и систем органов 

человека. 

Сравнивают клетки, ткани организма человека, делают выводы на основе сравнения. 

Различают на таблицах органы и системы органов человека. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых микропрепаратах. 

4.Опорно-двигательная 

система 

7 Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы человека. 

Выявляют влияние физических упражнений на развитие скелета и мускулатуры; взаимосвязи между 

строением и функциями клеток, тканей и органов опорно-двигательной системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. 

На основе наблюдения определяют нарушения осанки и наличие плоскостопия. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

5.Внутренняя среда 

организма 

3 Выделяют существенные признаки процессов свертывания и переливания крови; иммунитета, вак-

цинации и действия лечебных сывороток. 

Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Наблюдают и описывают клетки крови на готовых микропрепаратах. 

6.Кровеносная и лимфати-

ческая системы организма 

7 Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-сосудистых за-

болеваний. 

Различают на таблицах  органы кровеносной и лимфатической системы. 
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Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания первой помощи при кровоте-

чениях. 

7.Дыхание 4 Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 

Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на основе сравнения. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики легочных заболеваний, 

борьбы с табакокурением. 

Различают на таблицах органы дыхательной системы. 

Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах Интернет информацию об инфекци-

онных заболеваниях, оформляют еѐ в виде рефератов, докладов, презентаций. 

Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; оказания первой помощи при отравле-

нии угарным газом, спасении утопающего. 

8.Пищеварение 6 Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. 

Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы пище-

варительной системы. 

9.Обмен веществ и энергии  4 Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений обмена ве-

ществ в организме и развития авитаминозов. 

10.Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение 

4 Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции, процесса удаления продуктов 

обмена из организма. 

Различают на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Приводят доказательства необходимости закаливания организма, ухода за кожей, волосами, ногтя-

ми, соблюдения мер профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и солнечных ударах, ожогах, обмороже-

ниях, травмах. 

11.Нервная система 5 Выделяют существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы нервной системы. 

12.Анализаторы. Органы 6 Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов чувств, анализаторов. 
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чувств 

 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушения зрения и слуха. 

13.Высшая нервная деятель-

ность Поведение. Психика 

5 Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. 

 

14.Железы внутренней 

секреции  

2 Выделяют существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы эндокринной системы. 

15.Индивидуальное 

развитие организма 

6 Выделяют существенные признаки воспроизведения и развития организма человека. 

Объясняют механизмы появления наследственных заболеваний у человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, передающихся 

половым путем; ВИЧ – инфекций; медико-генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах Интернет информацию о СПИДе и 

ВИЧ-инфекции, оформляют еѐ в виде рефератов, устных сообщений, презентаций. 

Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье че-

ловека. 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс (68 часов) 

1.Введение 

 

3 Объясняют роль биологии в практической деятельности людей. 

Овладевают методами биологической науки: постановка биологических экспериментов и объясне-

ние их результатов. 

Выделяют отличительные признаки живых организмов. 

2.Молекулярный уровень 10 Выделяют существенные признаки вирусов. 

Сравнивают химический состав живых организмов и тел неживой природы, делают выводы на ос-

нове сравнения. 

Классифицируют органические соединения по группам. 

Объясняют роль органических соединений в жизнедеятельности организмов. 
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3.Клеточный уровень 

 

14 Выделяют существенные признаки строения клетки и  процессов обмена веществ и превращения 

энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, деления клетки. 

Различают на таблицах основные части и органоиды клетки. 

Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток. 

Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах. 

4.Организменный уровень 

 

15 Выделяют существенные признаки процессов роста, развития, размножения. 

Объясняют механизмы мейоза, наследственности и изменчивости. 

Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и наследственность, половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки, рост и развитие организмов, делают выводы на основе сравне-

ния. 

5.Популяционно-видовой 

уровень 

 

8 Выделяют существенные признаки вида. 

Объясняют формирование приспособленности организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах) и причины многообразия видов. 

Выявляют приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных примерах), изменчивость 

у организмов одного вида. 

6.Экосистемный уровень 

 

6 Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов потока веществ и превращений энергии в 

экосистемах. Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения экосистемы. 

Выявляют типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Наблюдают и описывают экосистемы своей местности. 

7.Биосферный уровень 

 

12 Выделяют существенные признаки круговорота веществ в биосфере. 

Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, соблюдения правил отноше-

ния к живой природе. Анализируют и оценивают последствия деятельности человека в природе. 

Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере. 

Овладевают умением аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гло-

бальных экологических проблем. 
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Материально- техническое обеспечение  

Литература 

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

2006.  

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

М.: Дрофа, 2002. 

3. ОГЭ. Биология: тематические и типовые экзаменационные варианты/ под ред. В.С. 

Рохлова. - М.: издательство «Национальное образование», 2021 – 304 с. 

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

ния/ Н.А.Богданов  - М.: издательство «Экзамен», 2021 – 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. 

Демонстрационные пособия 

1. Комплект таблиц по ботанике 

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

3.Комплекты таблиц по общей биологии: 

3.1.Цитология и генетика 

3.2.Эволюционное учение и экология 

Муляжи и модели 

-Нижняя челюсть гейдельбергского человека. 

-Крестец и таз молодого орангутанга. 

-Череп павлина. 

-Бюст шимпанзе. 

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/
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-Бюст питекантропа. 

-Бюст австралопитека. 

-Бюст неандертальца. 

-Бюст кроманьонца. 

-Бюст азиатско-американской расы. 

-Бюст экваториальной расы. 

-Бюст евразийской расы. 

-Строение клетки. 

-Типичные биоценозы. 

-Деление клетки. 

- 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 

-Лѐн 

-Шѐлк 

-Торф 

-Каменный уголь 

-Шишки и плоды 

Гербарий 

-Гербарий семейств цветковых растений с определительными карточками 
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-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 

 

 


