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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Преподавание учебного курса «Биологии» в основной школе осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами и инструктивно методическими 

материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала 

с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. 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, её истории и методах исследования, 

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, распространении 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 

многообразии 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.  

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

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды.  

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

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 систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

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, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 
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приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности 

и интереса к предмету. 

 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, 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, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения био-

логии, проявляются в признании: 

•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 

•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•        понимание необходимости здорового образа жизни; 

•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 

•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 
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•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 238, из них 34 ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2ч в неделю) в 7, 8 и 9 

классах. 

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

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс 

является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 
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2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ,  рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов и 
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систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
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экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
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 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; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 
Тема1. Биология как наука (5 часов) 

 Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей.  Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами.  

 

Экскурсии 

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

животных. 

 

Тема 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов 

 (10 часов) 

 Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). 

Правила работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав 

клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), 

рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

 

Лабораторные и практические работы  

1.Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения 

растения с помощью лупы. 

2.Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 

3.  «Химический состав клетки. Неорганические вещества» 

4. «Химический состав клетки. Органические вещества» 

5.Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.   

6.Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

 

Тема 3. Многообразие организмов  (8 часов) 

 Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

 Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

 Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

 Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие 

растения.  Места  обитания растений.  

  Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – 
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одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности 

строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных 

животных в природе и жизни человека.  Беспозвоночные животные, особенности 

их строения. Многообразие беспозвоночных животных.  Позвоночные 

животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

 

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

ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных 

видах), спороносящего хвоща,  папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

 

Лабораторные и практические работы  

7.Внешнее строение цветкового растения. 

 

Тема 4: Организм и среда обитания (10 ч) 
 Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-

воздушной и организменной сред. Примеры организмов —обитателей этих сред 

жизни.  

 Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в 

природе — экологические факторы среды. Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям своего обитания.  

 Природные сообщества. Примеры природных сообществ. Природные зоны 

России. Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны 

России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие 

охраны. Жизнь организмов на разных материках. Многообразие живого мира 

нашей планеты.  
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Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Жизнедеятельность организмов (17 часов) 

       

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. 

Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное 

(фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль 

растений в природе. Питание животных. 

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма 

непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой 

в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система 

животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные 

процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение 

растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, 

передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании»  

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 

 

Размножение, рост и развитие организмов (7 часов) 

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, 

расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений 

и животных. 

Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размножения 

комнатных растений. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его 

строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 

исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние 

вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их 

значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи 

процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и животных. 

Особенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и 

семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и 

побега верхушкой, необходимость усло- вий для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторная работа№4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5. «Определение возраста деревьев по спилу». 
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Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения 

в окружающей среде. Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме. 

Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции организмов. Биологически 

активные вещества. Гормоны. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной 

системы. Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности организмов. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. 

Врождённое поведение. Инстинкты. Условные рефлексы. 

Приобретённое поведение. Поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых 

организмов. Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие способов 

передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в 

разных средах обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов 

жизнедеятельности 

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; 

видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и 

животных. 
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Биология. Животные. 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение- 2 ч. 

 Систематика органического мира. Вид – основная единица систематики. 

Демонстрация: таблица «Царства живой природы» 

Глава 1.Бактерии, грибы, лишайники.- 6 ч. 

 Бактерии- доядерные организмы. Грибы – царство живой природы. 

Практическая работа: « Распознавание съедобных и ядовитых грибов.» 

Лабораторная работа « Изучение строения плесневых грибов» Лишайники – 

комплексные симбиотические организмы. 

Глава 2 .Многообразие растительного мира – 24 часа 

 Водоросли- древние низшие растения Риниофиты – первые наземные высшие 

растения. 

 Мхи – строение и жизнедеятельность, роль  в природе,

 хозяйственное значение. 

 Папоротники, строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное 

значение, использование и охрана папоротников. 

 Семенные растения, особенности строения и жизнедеятельность Многообразие 

голосеменных, Хвойный лес как природное сообщество. 

Покрытосеменные растения, особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

классификация покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы: 

- Изучение внешнего строения водорослей. 

- Изучение внешнего строения мхов. 

- Изучение внешнего строения папоротников.. 

- Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

- Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

- Изучение семян однодольных и двудольных растений 

- Стержневая и мочковатая корневая системы. 

- Изучение видоизмененных побегов. 

- Изучение органов цветкового растения. Практические работы: 

- Распознавание растений своей местности. 

- Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 

- Определение растений к определенной систематической группе. 

Глава – 3 Многообразие животного мира- 26 ч. 

Общие сведения о животном мире. 

 Одноклеточные животные, особенности строения и жизнедеятельности., меры 

предупреждения заболеваний, вызванных одноклеточными. 

 Многоклеточные животные, особенности строения, специализация клеток. Ткани, 

органы, системы органов. 

 Кишечнополостные, особенности строения. Рефлекс.

 Многообразие кишечнополостных. 

 Черви, многообразие червей, паразитические черви, меры предупреждения 

заражения паразитическими червями. 

Моллюски, особенности строения, промысловое значение, роль в природе и жизни 

человека. 

Членистоногие, особенности строения,. Инстинкты. Членистоногие – возбудители и 

переносчики болезней человека и животных., вредители сельскохозяйственных растений. 
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Практическое значение и охрана. 

 Хордовые, общая характеристика. Рыбы, многообразие рыб. Роль в природе, 

практическое значение и охраны. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности. 

 Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. 

Птицы, особенности строения, забота о потомстве, роль птиц в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

 Млекопитающие, особенности строения, забота о потомстве. Животноводство, 

породы млекопитающих. Практическое значение и охрана. 

 

Лабораторные работы: 

- Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением, реакциями на раздражение. 

- Изучение внешнего строения членистоногих по коллекциям. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи 

с образом жизни. 

- Изучение и  выявление особенностей внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни. 

- Изучение и выявление особенностей внешнего строения млекопитающих 

- Изучение и выявление особенностей внутреннего

 строения млекопитающих 

Глава- 4. Эволюция растений и животных и их охрана – 3ч. 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений. 

Эволюция животного мира. 

Практическая работа: 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе. 

Глава 5 Экосистемы- 6ч. 

Естественные и искусственные экосистемы. Экологические факторы. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Межвидовые 

отношения. Агроценозы. 
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Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 

Биология. Человек. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение (2 ч) 

 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

I. Происхождение человека (Зч) 

 Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид 

II. Строение и функции организма (6 ч) 

Общий обзор организма (1 ч) 

 

  Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное 

строение организма. 

 Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 

 Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. 

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

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма (5ч) 

 Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. 'Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

III. Опорно-двигательная система (7ч) 

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

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, 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. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

IV. Внутренняя среда организма (7 ч) 

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

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет 

клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

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 
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сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

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

Пересадка органов и тканей. 

V. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6ч) 

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

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. 

 Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

VI. Дыхательная система (5 ч) 

 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

 Механизмы 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, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения 

и других вредных привычек на организм. 

VII. Пищеварительная система (6ч) 

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

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

 Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно- кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

VIII. Обмен веществ и энергии (4ч) 

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

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

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

IX. Покровные органы. Теплорегуляция (3 ч) 

 Наружные покровы тела человека. Строение и функция 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. 

X. Выделительная система (1 ч) 

 Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

XI. Нервная система человека (5ч) 

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

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 
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 Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. 

 Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий 

головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

XII. Анализаторы (5ч) 

 Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. 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. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

XIII. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч) 

 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 высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. 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, 

виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, 

памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

XIV. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч) 

 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 поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

XV. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

 Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 
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наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

 Наследственные и врожденные заболевания и 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 

контактов 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. 
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Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Методы исследования биологии. Современные представления о сущности жизни. 

Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

Тема 1. Молекулярный уровень 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул органических соединений Модель ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Тема 2. Клеточный уровень 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии - основа 

жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Демонстрация 

Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Тема 3. Организменный уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы Выявление изменчивости у организмов.  

Тема 4. Популяционно-видовой уровень 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие 

эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – 

микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. 

Демонстрация 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Тема 5. Экосистемный уровень 

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

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Тема 6. Биосферный уровень 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

превращение 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 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» Окаменелости и отпечатки древних 

организмов. Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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4. Тематическое планирование 
5 класс, 34 часа 

 

№ Наименование 

разделов (тем) 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

В том числе на 

проведение 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся Лаборат

орных 

работ  

Контрол

ьных  

работ  

1 Биология как 

наука 

5 1 

экскурси

я 

 Определять значение  

биологических знаний в 

современной жизни. 

Оценивать роль 

биологической науки в 

жизни общества. 

Устанавливать основные 

приёмы работы с 

учебником. Определять 

методы биологических 

исследований. 

2 Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельност

и живых 

организмов 

10 4 1 Выделять существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Ставить  

биологические экспери-

менты по изучению 

процессов жизне-

деятельности организмов 

и объясняют их 

результаты. Выделять 

существенные признаки 

процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Выделять 

существенные признаки 

процессов 

жизнедеятельности 

клетки. 

3 Многообразие 

организмов 

8 2 

 

1 Выделять существенные 

признаки представителей 

разных царств природы. 

Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определённой 

систематической группе 

(классифицировать). 

4  Тема 4: Организм 

и среда обитания  

10   Характеризовать 

особенности условий  

сред жизни на Земле. 

Характеризовать 

организмов-паразитов, 
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изображённых на рисунке 

учебника. Приводить 

примеры обитателей 

организменной среды – 

паразитов и симбионтов, 

объяснять их воздействие 

на организм хозяина.  

Различать понятия: 

«экологический фактор», 

«фактор неживой 

природы», «фактор живой 

природы», 

«антропогенный фактор». 

Характеризовать действие 

различных факторов 

среды на организмы, 

приводить примеры 

собственных  

наблюдений. 

Аргументировать 

деятельность человека в 

природе как 

антропогенный фактор 

 Обобщение 

знаний 

1  1 Находить информацию о 

живой природе  в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать её, переводить 

из одной формы в другую. 

 Итого  34 9 л/р 

2 

экскурс

ии 

4  
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Тематическое планирование  

6 класс, 34 часа 

 

№ Наименование 

разделов (тем) 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

В том числе на 

проведение 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся Практи

ческих 

работ  

Контроль

ных  

работ  

1 Введение. 

Жизнедеятельност

ь организмов 

15 3 1 Выделять существенные 

признаки обмена веществ. 

Обосновывать значение 

энергии для живых 

организмов. Доказывать 

родство и единство 

органического мира. 

Выделять существенные 

признаки почвенного 

питания растений. 

Объяснять роль питания  в 

процессе обмена веществ. 

Ставить биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять 

их результаты. Объяснять 

необходимость 

восполнения запаса 

питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений. Оценивать 

вред, наносимый 

окружающей среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений. Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости охраны 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой 

природе. Выявлять 

приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе 

фотосинтеза. Определять 

условия протекания 

фотосинтеза. Объяснять 

значение фотосинтеза и 

роль растений в природе и 

жизни человека. 
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Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости охраны 

воздуха от загрязнений. 

Выделять существенные 

признаки дыхания. 

Объяснять роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объяснять роль кислорода 

в процессе дыхания. 

Определять значение 

дыхания в жизни 

организмов. Выделять 

существенные признаки 

дыхания. Объяснять роль 

дыхания в процессе 

обмена веществ. 

Объяснять роль кислорода 

в процессе дыхания. 

Определять значение 

дыхания в жизни 

организмов. Определять 

черты сходства и различия 

в процессах дыхания у 

растительных и животных 

организмов. Применять 

знания о дыхании при 

выращивании растений и 

хранении урожая. Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять 

их результаты. Объяснять 

роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. 

Объяснять значение 

проводящей функции 

стебля. Объяснять 

особенности 

передвижения воды , 

минеральных и 

органических веществ в 

растениях. Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять 

их результаты. Приводить 

доказательства 
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(аргументация) 

необходимости защиты 

растений от повреждений. 

Определять существенные 

признаки выделения. 

Объяснять роль 

выделения в процессе 

обмена веществ. 

Определять значение 

выделения в жизни 

организмов. Определять 

существенные признаки 

выделения. Объяснять 

роль выделения в 

процессе обмена веществ. 

Определять значение 

выделения в жизни 

организмов. 

2 Размножение, рост 

и развитие 

организмов 

5 2  Определять значение 

размножения в жизни 

организмов. Объяснять 

роль размножения. 

Определять особенности 

бесполого размножения. 

Объяснять значение 

бесполого размножения. 

Ставить биологические 

эксперименты по 

изучению вегетативного 

размножения организмов 

и объяснять их 

результаты. Определять 

особенности и 

преимущества полового 

размножения. Объяснять 

значение полового 

размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира. 

Объяснять особенности 

процессов роста и 

развития у растительных и 

животных организмов. 

Определять возраст 

деревьев по годичным 

кольцам. Проводить 

биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. Проводить 

наблюдения за ростом и 

развитием организмов. 

Объяснять особенности 
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развития животных с 

превращением и без 

превращения. Объяснять 

влияние никотина и 

алкоголя на развитие 

человека. 

3 Регуляция 

жизнедеятельност

и организмов 

10 1 1 Выделять существенные 

признаки процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. Объяснять 

согласованность всех 

процессов 

жизнедеятельности в 

любом живом организме. 

Описывать реакции 

растений и животных на 

изменения в окружающей 

среде. Объяснять 

особенности гуморальной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности у 

различных организмов. 

Объяснять роль 

эндокринной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Объяснять 

особенности нервной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности у 

различных организмов. 

Объяснять рефлекторный 

характер деятельности 

нервной 

системы.Объяснять 

особенности 

нейрогуморальной 

регуляции процессов 

жизнедеятельности у 

различных организмов.  

Объяснять значение 

саморегуляции 

физиологических 

процессов в организме. 

Ставить биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объяснять 

их результаты. Наблюдать 

и описывать поведение 
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животных. Объяснять 

причины врождённого 

поведения. Наблюдать и 

описывать поведение 

животных. Различать 

врождённое и 

приобретённое поведение. 

Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Наблюдать и описывать 

движение различных 

организмов. 

Устанавливать 

взаимосвязь между средой 

обитания и способом 

передвижения организма. 

Описывать способы 

передвижения 

многоклеточных 

организмов. 

Устанавливать 

взаимосвязь между средой 

обитания и способом 

передвижения организма. 

Выявлять взаимосвязи 

между особенностями 

строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и 

их функциями в 

биологических процессах 

роста, развития, 

размножения. 

  Обобщение 

знаний 

4   1  

  Итого за год. 34 6 3  
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Тематическое планирование  

7 класс, 68 часов 

 

№ Наименование 

разделов (тем) 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

В том числе на 

проведение 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся Практи

ческих 

работ  

Контроль

ных  

работ  

1 Введение. 

Многообразие 

организмов, их 

классификация 

2 1 1 Объяснять принципы 

классификации 

организмов. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

организмов 

(классифицировать). 

Распознавать и описывать 

растения разных отделов и 

животных отдельных 

типов и классов. 

Сравнивать 

представителей отдельных 

групп растений и 

животных, делать выводы 

на основе сравнения. 

Выделять существенные 

признаки вида и 

представителей разных 

царств природы. Освоить 

приёмы работы с 

натуральными объектами 

и гербарными 

материалами. 

2 Бактерии, грибы, 

лишайники 

6 2  Выделять существенные и 

отличительные признаки 

бактерий. Объяснять роль 

бактерий в природе и 

жизни человека. Выделять 

существенные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Освоить приёмы 

оказания первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. Выделять 

существенные признаки 

съедобных, ядовитых и 

плесневых грибов. 

Различать на живых 
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объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы. Освоить приёмы 

работы с определителями. 

Освоить правила сбора 

грибов. Освоить приёмы 

оказания первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Объяснять роль грибов в 

природе и жизни 

человека. Определять 

паразитические виды 

грибов на основе знания 

особенностей их строения 

и жизнедеятельности. 

Соблюдать меры 

предупреждения 

распространения грибов-

паразитов. Выделять 

существенные признаки 

лишайников, распознавать 

лишайники на таблицах и 

гербарном материале. 

Объяснять роль 

лишайников в природе и 

жизни человека. 

3 Многообразие 

растительного 

мира 

25 18 1 Выделять существенные 

признаки водорослей. 

Распознавать водоросли 

на таблицах и гербарных 

материалах. Освоить 

приёмы работы с 

определителями. 

Определить 

принадлежность 

водорослей к 

систематическим группам 

(систематизировать). 

Выделять существенные 

признаки мхов. 

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей 

моховидных. Проводить 

биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. Научиться 

работать с микроскопом, 

знать его устройство. 

Соблюдать правила 
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работы с микроскопом. 

Сравнивать 

представителей 

моховидных и 

водорослей, определять 

черты сходства и 

различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

Объяснять значение мхов 

в природе и жизни 

человека. Распознавать на 

живых объектах, 

гербарном материале и 

таблицах представителей 

папоротникообразных. 

Сравнивать 

представителей 

папоротниковидных и 

моховидных, определять 

черты сходства и 

различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты. Научиться 

работать с микроскопом, 

знать его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей 

плауновидных и 

хвощевидных. Сравнивать 

представителей 

папоротниковидных, 

моховидных, 

плауновидных и 

хвощевидных, определять 

черты сходства и 

различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

Объяснять значение 

плаунов, хвощей и 

папоротников в природе и 

жизни человека. 

Сравнивать строение 

споры и семени, делать 

выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

преимущества семенного 
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размножения. 

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей 

голосеменных. Объяснять 

значение голосеменных в 

природе и жизни 

человека. Освоить приёмы 

работы с определителями. 

Распознавать на живых 

объектах, гербарном 

материале и таблицах 

представителей хвойных. 

Сравнивать 

представителей хвойных, 

определять черты 

сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. Выделять 

существенные признаки 

покрытосеменных 

растений. Распознавать на 

живых объектах, 

гербарном материале и 

таблицах представителей 

покрытосеменных. 

Сравнивать 

представителей разных 

групп растений, 

определять черты 

сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. объяснять 

значение 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

4 Многообразие 

животного мира 

25 7 1 Выявлять признаки 

сходства и различия 

между животными, 

растениями, грибами, 

бактериями. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

животных 

(классифицировать). 

Выделять признаки 

простейших. Распознавать 

простейших на живых 

объектах и таблицах. 



34 
 

Выявлять черты сходства 

и различия в строении 

клетки простейших и 

клетки растений. 

Научиться готовить 

микропрепараты. 

Наблюдать 

свободноживущих 

простейших под 

микроскопом. Сравнивать 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в учебнике 

изображением, делать 

выводы. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом.Распознават

ь паразитических 

простейших на таблицах. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими 

простейшими. Объяснять 

значение простейших в 

природе и жизни 

человека. Различать на 

живых объектах и 

таблицах органы и 

системы органов 

животных. Объяснять 

взаимосвязь строения 

ткани, органа с 

выполняемой функцией. 

Доказывать родство и 

единство органического 

мира. Различать на живых 

объектах и таблицах 

органы и системы органов 

животных. Объяснять 

взаимосвязь строения 

ткани, органа с 

выполняемой функцией. 

Доказывать родство и 

единство органического 

мира. Устанавливать 

принципиальные отличия 
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клеток многоклеточных от 

клеток простейших. 

Выделить существенные 

признаки 

кишечнополостных. 

Объяснять взаимосвязь 

внешнего строения 

кишечнополостных со 

средой обитания и 

образом жизни. Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению организмов и 

объяснять их результаты.  

Готовить 

микропрепараты. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в учебнике 

изображением, делать 

выводы. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом.Выделять 

характерные признаки 

червей и плоских червей. 

Различать на таблицах 

представителей плоских 

червей. Освоить приёмы 

работы с определителями. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, вызываемых 

плоскими червями. 

Использовать меры 

профилактики заражения 

плоскими червями. 

Выделять существенные 

признаки моллюсков. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

моллюсков. Выделять 

существенные признаки 

членистоногих. Объяснять 

особенности строения 

ракообразных в связи со 

средой их обитания. 
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Объяснять преимущества 

членистоногих перед 

другими 

беспозвоночными 

животными. Выделять 

существенные признаки 

рыб. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб 

от среды обитания. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей рыб. 

Объяснять принципы 

классификации рыб. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Выделять существенные 

признаки земноводных. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных от 

среды обитания. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

земноводных. Объяснять 

принципы классификации 

земноводных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

земноводных 

(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. 

Соблюдать меры охраны 

земноводных. Объяснять 

значение земноводных. 

Выделять существенные 

признаки 

пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 
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строения 

пресмыкающихся от 

среды обитания. 

Сравнивать 

представителей 

земноводных и 

пресмыкающихся, делать 

выводы на основе 

сравнения. Различать на 

живых объектах и 

таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том 

числе опасных для 

человека. Освоить приёмы 

оказания первой помощи 

при укусах 

пресмыкающихся. 

Объяснять принципы 

классификации 

пресмыкающихся. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

пресмыкающихся 

(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. 

Соблюдать меры охраны 

пресмыкающихся. 

Объяснять значение 

пресмыкающихся.Выделя

ть существенные признаки 

птиц. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения 

птиц от среды обитания. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей птиц. 

Объяснять принципы 

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению строения птиц и 

объяснять их результаты. 

Различать на живых 
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объектах и таблицах 

представителей птиц. 

Объяснять принципы 

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Освоить 

приёмы выращивания и 

размножения домашних 

птиц. Соблюдать меры 

охраны птиц. Объяснять 

значение. Выделять 

существенные признаки 

млекопитающих. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения млекопитающих 

от среды обитания. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

млекопитающих. 

Объяснять принципы 

классификации 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Освоить 

приёмы выращивания и 

размножения домашних 

животных. Соблюдать 

меры охраны 

млекопитающих. 

Объяснять значение 

млекопитающих. 

5 Эволюция 

растений и 

животных, их 

охрана 

3 0  Приводить доказательства 

(аргументация) родства, 

общности происхождения 

и эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп). 

Объяснять причины 

выхода растений и 

животных на сушу. 
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Приводить доказательства 

взаимосвязи разных групп 

организмов с условиями 

среды. Приводить 

доказательства 

(аргументация) родства, 

общности происхождения 

и эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп). 

6 Экосистемы 4 0  Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе. Использовать 

информацию разных 

видов и переводить её из 

одной формы в другую. 

Выделять существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота 

веществ и превращений 

энергии в экосистемах. 

Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. 

Объяснять значение 

круговорота веществ. 

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей 

местности. Объяснять 

приспособленность 

организмов к 

абиотическим факторам. 

Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Определять особенности 

искусственных экосистем. 

Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе. Наблюдать и 

описывать искусственные 

экосистемы своей 

местности 

  Обобщение 

знаний 

3   1  

  Итого за год 68 28 4  
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Тематическое планирование  

8 класс, 68 часов 

 

№ Наименование 

разделов (тем) 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

В том числе на 

проведение 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся Практи

ческих 

работ  

Контроль

ных  

работ  

1 Введение. Наука 

о человеке 

3 0  Объяснять место и роль 

человека в природе. 

Выделять существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы. 

Определять значение 

знаний о человеке в 

современной жизни. 

Выявлять методы 

изучения организма 

человека. Объяснять 

место человека в системе 

органического мира. 

Приводить доказательства 

(аргументировать) родства 

человека с 

млекопитающими 

животными. Определять 

черты сходства и различия 

человека и животных. 

2 Общий обзор 

организма 

человека 

3 1  Объяснять современные 

концепции 

происхождения человека. 

Выделять основные этапы 

эволюции человека. 

3 Опора и 

движение 

7 2 1 Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы опорно-

двигательной системы 

(кости). Выделять 

существенные признаки 

опорно-двигательной 

системы человека. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы опорно-

двигательной системы 

(кости). Выделять 

существенные признаки 

опорно-двигательной 

системы человека.  

Проводить биологическое 

исследование, делать 
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выводы на основе 

полученных результатов 
Объяснять условия 

нормального развития и 

жизнедеятельности органов 

опоры и движения. На 

основе наблюдения 

определять гармоничность 

физического развития, 

нарушение осанки и наличие 

плоскостопия. Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки и развития 

плоскостопия. Освоить 

приёмы оказания первой 

помощи при травмах 

опорно-двигательной 

системы. 

4 Внутренняя среда 

организма 

4 1  Объяснять особенности 

строения и функций 

внутренней среды 

организма человека. 

Различать на таблицах 

органы и системы органов 

человека. 

5 Кровообращение и 

лимфообращение 

4 1  Сравнивать клетки 

организма человека, 

делать выводы на основе 

сравнения. Выявлять 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

клеток крови и их 

функциями. Наблюдать и 

описывать клетки крови 

на готовых 

микропрепаратах. 

Работать с микроскопом, 

знать его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Выделять существенные 

признаки процессов 

свёртывания и 

переливания крови. 

Объяснять принципы 

переливания крови и его 

значение.  Иммунитет, 

факторы, влияющие на 

иммунитет. Нарушение 
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иммунной системы 

человека. Вакцинация, 

лечебная сыворотка. 

СПИД. Аллергия.  

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы системы 

кровообращения. 

Выделять существенные 

признаки органов 

кровообращения. 

Выделять особенности 

строения сосудистой 

системы и движения 

крови по сосудам. 

Различать на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической систем. 

Освоить приёмы 

измерения пульса, 

кровяного давления. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Освоить приёмы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях. Находить 

в учебной и научно-

популярной литературе 

информацию о 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, 

оформлять её в виде 

рефератов, докладов 

6 Дыхание 4 2 1 Выделять существенные 

признаки процессов 

дыхания и газообмена. 

Различать на таблицах 

органы дыхательной 

системы. Объяснять 

механизм дыхания. 

Сравнивать газообмен в 

лёгких и тканях, делать 

выводы на основе 
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сравнения. Освоить 

приёмы определения 

жизненной ёмкости 

легких. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов.  

Объяснять механизм 

регуляции дыхания. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы дыхательной 

системы.  Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости борьбы с 

табакокурением. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики лёгочных 

заболеваний. Освоить 

приёмы оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего, простудных 

заболеваниях, оформлять 

её в виде рефератов, 

докладов 

7 Питание 5 1  Выделять существенные 

признаки процессов 

питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и 

муляжах органы 

пищеварительной 

системы.  Объяснять 
процессы пищеварения в 
ротовой полости. 
Распознавать на наглядных 
пособиях органы 
пищеварительной системы. 
Проводить биологическое 
исследование, делать 
выводы на основе 
полученных результатов. 

Объяснять процессы 

пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознавать 

на наглядных пособиях 

органы пищеварительной 
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системы. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Объяснять механизм 

всасывания веществ в 

кровь. Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы пищеварительной 

системы 

8 Обмен веществ и 

превращение 

энергии 

4 0  Выделять существенные 

признаки обмена веществ 

и превращения энергии в 

организме человека. 

Объяснять особенности 

обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, 

минеральных солей.  

Объяснять механизмы 

работы ферментов. 

Объяснять роль 

ферментов в организме 

человека. 

Классифицировать 

витамины. Объяснять 

роль витаминов в 

организме человека. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

развития авитаминозов.  

Составлять пищевой 

рацион. Объяснять 

зависимость пищевого 

рациона от энергозатрат 

организма человека. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

обмена веществ в 

организме. 

9 Выделение 

продуктов обмена 

3 0 1 Выделять существенные 

признаки процесса 

удаление продуктов 

обмена из организма. 

Различать на таблицах 

органы 
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мочевыделительной 

системы. Объяснять роль 

выделения в поддержании 

гомеостаза.  Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы. 

1

0 

Покровы тела 3 0  Выделять существенные 

признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов.  

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями. 

Освоить приёмы оказания 

первой помощи при 

ожогах и обморожениях. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями.  

Освоить приёмы оказания 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах 

кожного покрова 

1

1 

Нейрогуморальная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельност

и 

7 0  Характеризовать 

расположение 

эндокринных желёз в 

организме человека. 

Объяснять функции желёз 

внутренней секреции. 

Объяснять механизмы 

действия гормонов. 

Выделять существенные 

признаки процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма.  

Различать на таблицах и 

муляжах органы 

эндокринной системы.  
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Работа эндокринной 

системы и её нарушения.  

Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы нервной системы. 

Классифицировать отделы 

нервной системы, 

объяснять принципы этой 

классификации. 

Объяснять роль нервной 

системы в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Объяснять влияние 

отделов нервной системы 

на деятельность органов. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

отделы нервной системы. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Объяснять причины 

нарушений в работе 

нервной системы. 

Объяснять причины 

приобретённых 

заболеваний нервной 

системы. Распознавать на 

наглядных пособиях 

органы нервной системы. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний нервной 

системы. 

1

2 

Органы чувств. 

Анализаторы 

4 1  Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов чувств, 

зрительного анализатора. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

анализаторы. Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 
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профилактики нарушения 

зрения.  Выделять 

существенные признаки 

строения и 

функционирования 

органов чувств, слухового 

анализатора. Распознавать 

на наглядных пособиях 

анализаторы. Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики нарушений 

слуха. Выделять 
существенные признаки 
строения и 
функционирования органов 
чувств, вестибулярного 
анализатора. Распознавать 
на наглядных пособиях 

анализаторы. Объяснять 

особенности строения и 

функции вкусового и 

обонятельного 

анализаторов. 

Распознавать на 

наглядных пособиях 

анализатор. 

1

3 

Психика и 

поведение 

человек. Высшая 

нервная 

деятельность 

6 1 1 Выделять существенные 

особенности поведения и 

психики человека.  

Выделять 

(классифицировать) типы 

и виды памяти. Объяснять 

причины расстройства 

памяти.  

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Объяснять значение 

интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей в жизни 

человека. Выявлять 

особенности 

наблюдательности и 

внимания Объяснять 

значение 

интеллектуальных, 

творческих и эстетических 
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потребностей в жизни 

человека. Выявлять 

особенности 

наблюдательности и 

внимания 

1

4 

Размножение и 

развитие человека 

4 0  Выделять существенные 

признаки воспроизведения 

и развития организма 

человека. Объяснять 

наследование признаков у 

человека.  Выделять 

существенные признаки 

органов размножения 

человека. Определять 

основные признаки 

беременности. 

Характеризовать условия 

нормального протекания 

беременности. Выделять 

основные этапы развития 

зародыша человека. 

Объяснять вредное 

влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на 

развитие плода. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики вредных 

привычек. Определять 

возрастные этапы 

развития человека. 

Приводить доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики инфекций, 

передающихся половым 

путём, ВИЧ-инфекции, 

медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний человека. 

 Человек и 

окружающая среда 

4 0  Приводить доказательства 

(аргументация) 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды, 
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необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Объяснить место и роль 

человека в природе. 

Соблюдать правила 

поведения в природе. 

Освоить приёмы 

рациональной 

организации труда и 

отдыха, проведение 

наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики стрессов, 

вредных привычек. 

Овладеть умением 

оценивать с эстетической 

точки зрения красоту 

человеческого тела. 

Находить в научно-

популярной литературе 

информацию о факторах 

здоровья и риска, 

оформлять её в виде 

доклада или реферата, 

участвовать в обсуждении 

информации. 

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. 

 

  Обобщение 

знаний 

3   1  

  Итого за год 68 10 5  
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Тематическое планирование  

9 класс, 68 часов 

 

№ Наименование 

разделов (тем) 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

В том числе на 

проведение 

Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся Практи

ческих 

работ  

Контроль

ных  

работ  

1 Введение. 

Биология в 

системе наук 

2 0  Определять место 

биологии в системе наук. 

Оценивать вклад 

различных учёных-

биологов в развитие науки 

биологии. 

2 Основы 

цитологии – 

науки о клетке 

10 1  Определять предмет, 

задачи и методы 

исследования цитологии 

как науки. Объяснять 

значение цитологических 

исследований для 

развития биологии и 

других биологических 

наук.  Объяснять значение 

клеточной теории для 

развития биологии. 

Сравнивать химический 

состав живых организмов 

и тел неживой природы, 

делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

роль неорганических и 

органических веществ в 

клетке 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

(онтогенез) 

организмов 

5 0  Определять 

самовоспроизведение как 

всеобщее свойство 

живого. Выделять 

существенные признаки   

процесса размножения, 

формы размножения. 

Определять митоз как 

основу бесполого 

размножения и роста 

многоклеточных 

организмов. Объяснять 

биологическое значение 

митоза. Выделять 

особенности мейоза. 

Определять мейоз как 

основу полового 

размножения 

многоклеточных 
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организмов. Объяснять 

биологическое значение 

мейоза и процесса 

оплодотворения. 

Выделять типы онтогенеза 

(классифицировать). 

4 Основы генетики 10 2  Определять главные 

задачи современной 

генетики. Оценивать 

вклад учёных в развитие 

генетики как науки. 

Выделять основные 

методы исследования 

наследственности. 

Определять основные 

признаки фенотипа и 

генотипа. Выявлять 

основные закономерности 

наследования. Объяснять 

механизмы 

наследственности. 

Выявлять алгоритм 

решения генетических 

задач. Решать 

генетические задачи. 

Объяснять основные 

положения хромосомной 

теории наследственности. 

Объяснять хромосомное 

определение пола и 

наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Определять основные 

формы изменчивости 

организмов. Выявлять 

особенности 

генотипической 

изменчивости.  Выявлять 

особенности 

комбинативной 

изменчивости.  Выявлять 

особенности 

фенотипической 

изменчивости. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

5 Генетика человека 2 1  Выявлять основные 

методы изучения 

наследственности 

человека. Проводить 
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биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

Устанавливать 

взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья. 

6 Основы селекции 

и биотехнологии 

3 0  Определять главные 

задачи и направления 

современной селекции. 

Выделять основные 

методы селекции. 

Объяснять значение 

селекции для развития 

биологии и других наук. 

Оценивать достижения и 

перспективы развития 

современной 

биотехнологии. 

Характеризовать 

этические аспекты 

развития некоторых 

направлений 

биотехнологии. 

7 Эволюционное 

учение   

8 0  Оценивать вклад Ч. 

Дарвина в развитие 

биологических наук и 

роль эволюционного 

учения. Объяснять 

сущность эволюционного 

подхода к изучению 

живых организмов 

Оценивать вклад Ч. 

Дарвина в развитие 

биологических наук и 

роль эволюционного 

учения. Объяснять 

сущность эволюционного 

подхода к изучению 

живых организмов.  

Выделять существенные 

признаки вида. Объяснять 

популяционную структуру 

вида. Характеризовать 

популяцию как единицу 

эволюции.  Выделять 

существенные признаки 

стадий видообразования. 

Различать формы 

видообразования. 

Объяснять причины 

многообразия видов. 
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Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы.  

Различать и 

характеризовать формы 

борьбы за существование. 

Объяснять причины 

борьбы за существование. 

Характеризовать 

естественный отбор как 

движущую силу 

эволюции. 

8 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

5 0  Объяснять сущность 

основных гипотез о 

происхождении жизни. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Выделять основные этапы 

в процессе возникновения 

и развития жизни на 

Земле. Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать 

в обсуждении 

9 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

20 4  Определять главные 

задачи современной 

экологии. Выделять 

основные методы 

экологических 

исследований. Выделять 

существенные признаки 

экологических факторов. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов.  

Определять существенные 

признаки влияния 

экологических факторов 

на организмы. Проводить 

биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов.  

Определять существенные 

признаки экологических 
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ниш. Описывать 

экологические ниши 

различных организмов. 

Проводить биологическое 

исследование, делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

  Обобщение 

знаний 

3     

  Итого за год. 68 8   
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5. Учебно - методическое обеспечение 
 

1.Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа,  

издание 2020 г. ;  

2.Пасечник В В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, издание 2020 г.  

3.Пасечник ВВ. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, издание  2020 г.  

4.Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа.  

 

Литература для учителя 

 

1. Гуленкова М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по ботанике. – 

М.: Творческий центр, 2000.  

2. Биология. Контрольные измерительные материалы единого государственного 

экзамена в 2004 г. – М.: Центр тестирования Минобразования России, 2005.  

3. Деркачева Н.И., Соловьев А.Г. Биология. ЕГЭ. Методическое пособие для 

подготовки. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. 

4. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике: для учащихся 5 – 6 классов. – М.: 

Просвещение, 1985.  

5. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. «Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные». 6-7 класс.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.:Дрофа,2010 

6. Муртазин Активные формы обучения биологии М., Просвещение, 1991  

7. Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по биологии ( к учебнику 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения 5 кл) М., Экзамен, 2010.  

 

Электронные издания: 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005.  

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина.  

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999– 2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, 

к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

5. Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.- 

В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО «Меридиа  

6. CD «Биология. Живой организм: Электронное приложение.5 класс»  

7. СD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» – М.: Просвещение, 2001.  

 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1septevber.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. www.km.ru/education - 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

www.bio.1september.ru 

, www.bio.nature.ru, 

www.edios.ru, 

www.km.ru/educftion 
 

 

 

http://www.bio.1septevber.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
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6. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»:  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности 

и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно - трудовые 

умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные 

умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении, 

отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 
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Отметка «2»: работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок, работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
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