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Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования  (ПООП ООО) . Программа 

направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию 

изучения биологии на деятельностной основе . В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования . Программа 

включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный объём 

учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся . 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального 

оператора учебного предмета «Биология». Образовательная программа  позволяет 

интегрировать реализуемые здесь подходы, структуру и содержание при организации обучения 

биологии в 5―9 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических 

комплексов (УМК). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной 

ОП позволяет создать условия:  

• для расширения содержания школьного биологического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. Биология 

растений: Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое 

давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания 

семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения. Зоология: Изучение одноклеточных 

животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на внешние раздражения. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. Изучение строения рыб по влажным 

препаратам. Изучение строения птиц. Изучение строения млекопитающих по влажным 

препаратам. Водные животные. Теплокровные и холоднокровные животные Человек и его 

здоровье: Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость 

между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. Механизм лёгочного 

дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная ёмкость легких. Выделительная, 

дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на субстрат на примере 

каталазы. Приспособленность организмов к среде обитания. Общая биология: Действие 

ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН среды на 

активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
В образовательной программе представлены следующие разделы: 1. Методы 

исследований в биологии. 2. Ботаника. 3. Зоология. 4. Анатомия и физиология человека. 5. 

Цитология. 6. Генетика. 7. Экология. Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких 

возможностей по применению оборудования центра «Точка роста» как для проведения 

лабораторных работ, так и для демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные 

разделы обладают наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской 



деятельности обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме 

лабораторных и демонстраций.  

Демонстрационный эксперимент проводится в следующих случаях:  

1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не позволяет 

организовать индивидуальную, парную или групповую лабораторную работу;  

2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структуру 

урока.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Биология» в 6-7 классах изучается 1 

час в неделю. На прохождение программного материала отводится по 35 часов в год, 8-9 класс изучается 

2 часа в неделю, на прохождение программного материала отводится по  68 часов. 

  

6 класс 

Личностные результаты: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки; 

 Формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 Умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 Определение жизненных ценностей, ориентация на понимания причин успехов и неудач в 

учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных 

целей; 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 Формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение соблюдать 

культуру поведения проявлять терпимость при взаимодействии с взрослыми и сверстниками; 

 Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

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

людей на Земле. 

Метапредметные результаты:  

познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

учебный материал, давать определения понятий; 

 Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 Строить логические рассуждения, включающие установление причинно – следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 



регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 Организовать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

последовательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты работы; 

 Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 Владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 Слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 Интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 Адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

 познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

 Осуществлять элементарные биологические исследования; 

 Описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности покрытосеменных 

растений; 

 Распознавать органы цветковых растений; 

 Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые они 

выполняют в организме растения; 

 Различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные систематические 

группы растений отдела Покрытосеменные; 

 Сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

 Составлять морфологическое описание растений; 

 Выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволяющие им  занять господствующее 

положение в растительном мире; 

 Находить сходство в строении растений разных систематических групп на основе этого 

доказывать их родство; 

 Объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; 

приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

 Характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

 Объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 Оценивать роль покрытосеменных растений в природе и жизни человека; 

 Обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и 

приумножения растительного мира; 

 Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

в ценностно – ориентационной сфере: 

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

 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

в сфере трудовой деятельности: 



 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 Создавать условия необходимые для роста и развития растений; 

 Проводить наблюдения за растениями; 

 Определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

 Проводить искусственное опыление, размножать растения; 

в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми 

растениями; 

7 класс 

Личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно - 

иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

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

и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметные результатыобучения: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для 

человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 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, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

8 класс 



Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку, осознание 
значения семьи в жизни человека и общества; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 

 умения реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение 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. 

 владеть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Метапредметные результаты обучения: 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 
 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях систем и 
органов человека, оформлять её в виде рефератов, докладов; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

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

Предметные  результаты обучения : 

 о основных этапах эволюции человека; 

 о особенностях строения организма человека, о строении систем и органов; 
 о обмене веществ и энергии-основном свойстве живых существ; 

 о заболеваниях систем и органов человека; 

 о вкладе отечественных ученых в развитие науки анатомии; 
 о наследственных и врожденных заболеваниях и заболеваниях передающихся половым путем, а 

также о мерах их профилактики 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 определять черты сходства и различия человека и животных; 

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 
 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека; 
 объяснять особенности строения систем и органов организма человека; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, кровотечениях , при простудных заболеваниях, 

ожогах и т.д.; 

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека. 

9 класс 

Личностные  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 



2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные 

1. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2. 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. 

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

4. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметные: 

1. Выделение существенных признаков биологических объектов  и процессов (обмен веществ и 
превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма). 

2. Приведение доказательств  родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, вич-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний. 

3. 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. 
4. Классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе. 

5. Различение на таблицах частей и органоидов клетки. 
6. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. 

7. Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями. 

8. Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
9. Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

10. Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил работы с 

биологическими приборами и инструментами 

 

Раздел 2. Содержание предмета 

5 класс 

Введение (6 часов) 



Биология – наука о живой природе. Биологические науки и объекты их изучения. Значение биологии для 

развития отраслей народного хозяйства и охраны природы. Методы исследования в биологии. Биосфера  

- живая оболочка планеты, границы биосферы. Царства живой природы: Бактерии, Растения, Животные, 

Грибы. Признаки и свойства живых организмов. Среды обитания живых организмов: наземно-

воздушная, водная, почвенная и организменная. Приспособления организмов к обитанию в различных 

средах. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических 

факторов на живые организмы. 

Основные понятия: биология, биосфера, границы биосферы, экология. Методы исследования 

( наблюдение, эксперимент, измерение), царства живой природы, признаки и свойства живого 

(клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, размножение, рост, 

развитие), среды обитания организмов. 

Практическая работа 

«Проведение фенологических наблюдений за изменениями, происходящими в жизни растений осенью». 

Глава 1. Клеточное строение организмов (6 часов). 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп). Устройство светового микроскопа и правила работы с ним. 

Клетка. Особенности строения растительной клетки, ее части и органоиды. Химический состав 

клетки(неорганические и органические вещества). Роль химических веществ в клетке. Процессы 

жизнедеятельности в клетки. Ткань. Типы тканей растительного организма и их функции. 

Основные понятия: клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, пластиды, пигменты, 

хлорофилл, неорганические вещества, межклетники, межклеточное вещество, движение цитоплазмы, 

хромосомы, типы растительных тканей. 

Персоналии: Роберт Гук, Марчелло Мальпиги, Неемия Грю. 

Лабораторные работы: 

«Знакомство с увеличительными приборами». «Приготовление и рассматривание препарата кожицы 

чешуи лука под микроскопом». «Приготовление препарата и расссматривание под микроскопом 

движение цитоплазмы в клетках листа элодеи (рассматриваем движение цитоплазмы в ЦОР). 

«Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей.(рассматриваем рисунки и фото). 

Глава 2. Царство Бактерии (3 часа) 

Строение бактериальной клетки. Отличия бактериальной клетки от клетки растений. Формы 

бактериальных клеток. Особенности питания и размножения бактерий. Спорообразование. Причины 

широкого распространения бактерий на планете. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Основные понятия: бактерии, сине-зеленые(цианобактерии), сапрофиты, паразиты, спора бактерий, 

клубеньковые бактерии, симбиоз, болезнетворные бактерии, эпидемия. 

Глава 3. Царство Грибы. 

Особенности строения грибов. Отличия клетки грибов от бактериальных клеток и клеток растений. 

Питание и размножение грибов. Отличительные признаки трубчатых и пластинчатых шляпочных 

грибов. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Правила сбора грибов. Правила оказания первой 

доврачебной помощи при отравлении грибами. Дрожжи. Плесневые грибы. Значение дрожжей и 

плесневых грибов в природе и жизни человека. грибы-паразиты. Значение паразитических грибов в 

природе и жизни человека. Методы борьбы с грибами-паразитами. 

 

Основные понятия: 

Грибница (мицелий), гифы, шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые, микориза, симбиоз, ядовитые 

грибы, съедобные грибы, плесневые грибы: мукор и пеницилл, дрожжи, спорангии, паразитизм, 

головня,спорынья, гриб-трутовик. 

Глава 4. Царство Растения. 

Ботаника – наука о растениях. Особенности строения растительной клетки. Высшие и низшие растения. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Многообразие водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. особенности строения 



лишайников. Распространение лишайников. Формы слоевищ лишайников: накипная, листовая, 

кустистая. Значение лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Особенности строения мхов. 

Значение мхов в природе и жизни человека. Папоротники, хвощи и плауны, их строение, многообразие, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека. Голосеменные, их строение, распространение, 

многообразие, значение в природе и жизни человека. Цветковые растения, их строение и многообразие. 

Распространение цветковых растений. Значение цветковых растений в природе и жизни человека. 

Происхождение растений.  Основные этапы развития растительного мира. Охрана растений. 

Основные понятия: ботаника, низшие растения, высшие растения, слоевище(таллом), водоросли, 

хроматофор, ризоиды, лишайники, лишайники по форме слоевища, мох, спора, высшие споровые 

растения, сперматозоид, яйцеклетка, плауны, хвощи, папоротники, вайи, корневище, спорангии, 

голосеменные, семя, высшие семенные растения, женская шишка, мужская шишка, покрытосеменные, 

цветок, плод, растения, жизненные формы растений, палеонтология, палеоботаника, риниофиты. 

Лабораторные работы: 

«Изучение особенностей строения зеленых водорослей», «Изучение особенностей строения мха» . 

Заключение ( 1 час).    

 

6 класс 

       Глава 1 « Строение и многообразие покрытосеменных растений» ( 15ч) 

  Покрытосеменные ( Цветковые) растения-группа наиболее высокоорганизованных растений. 

Вегетативные и генеративные( репродуктивные) органы цветковых растений, особенности их внешнего 

и внутреннего строения. Значение органов цветковых растений.  Видоизменения органов цветковых 

растений.  Влияние факторов среды на органы растительного организма.  Зависимости особенностей 

строения цветкового растения от среды обитания. Роль покрытосеменных растений в природе и в жизни 

человека. 

  Основные понятия: однодольные и двудольные растения, семя( зародыш: почечка, стебелек, корешок и 

семядоля; эндосперм, семенная кожура), корень, виды корней( главный, боковые, придаточные), типы 

корневых систем( стержневая, мочковатая), корневые волоски, корневой чехлик, зоны корня( деления, 

роста, всасывания, проведения), видоизменения корней ( корнеплоды, корневые клубни, воздушные 

корни, дыхательные корни, корни-подпорки), побег, почка(верхушечная, пазушная и придаточная; 

вегетативная и генеративная), конус нарастания, узел, междоузлие, пазуха листа, листорасположение( 

очередное, супротивное, мутовчатое), лист( листовая пластинка, и сложные; световые и теневые) , 

жилкование листьев( сетчатое, параллельное, дуговое) кожица листа, устьица, хлоропласты, мякоть 

листа, сосуды, ситовидные трубки, видоизменения листа( колючки, усики, ловчие), стебель( 

травянистый и деревянистый; прямостоячий , вьющийся, лазающий и ползучий), чечевички, кора( 

пробка, луб), камбий, древесина, сердцевина, сосуды, ситовидные трубки, годичные кольца, 

видоизменения побегов( корневища, луковицы, клубни),  цветок( пестики, тычинки, лепестки, венчик, 

чашелистики, чашечка, цветоножка, цветоложе). Околоцветник( простой, двойной), пестик( рыльце, 

столбик, завязь), тычинка( тычиночная нить, пыльник), растения однодомные и двудомные, простые 

соцветия( кисть, колос, зонтик, щиток, корзинка, головка, початок), сложные соцветия( метелка, 

сложный колос, сложный зонтик, завиток), околоплодник, плоды(простые и сборные; сухие и сочные; 

односемянные и многосемянные), ягода, костянка, зерновка, семянка, боб, стручок, коробочка, 

соплодие. 

Л.Р. « строение семян двудольных растений», « строение зерновки пшеницы», « стержневая и 

мочковатая корневые системы», « корневой чехлик и корневые волоски», « строение почек. 

Расположение почек на стебле», « листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение», « 

строение кожицы листа», «клеточное строение листа», « Внутреннее строение ветки дерева», «строение 

клубня», « строение луковицы», « строение цветка», « соцветия», « классификация плодов». 

 Глава 2 « Жизнь растений»(12ч) 



      Особенности процессов жизнедеятельности растений; питания, дыхания, испарения, и размножения. 

Взаимосвязь особенностей строения органов растительного организма с выполняемыми им функциями. 

Влияние условий среды на процессы жизнедеятельности растений. Рост и развитие растений. Типы 

размножения растений: половое и бесполое. Особенности размножения растений , принадлежащих к 

разным систематическим группам. Процесс двойного оплодотворения у покрытосеменных растений. 

Способы вегетативного размножения цветковых растений. Преимущества покрытосеменных растений 

над растениями других отделов. 

   Основные понятия: минеральное( почвенное) питание, корневое давление, почва, плодородие, 

удобрения, ( органические, минеральные), воздушное питание, ( фотосинтез) , дыхание, испарение, 

листопад, сосудистые пучки, проросток, половое размножение (гамета,сперматозоид, яйцеклетка, 

оплодотворение, зигота), бесполое размножение (вегетативное, спорообразование),  зооспора, 

предросток, заросток, спорангий, пыльцевой мешочек,  пыльцевая трубка, опыление (самоопыление 

перекрестное, искусственное), пыльцевое зерно, пыльцевход, зародышевый мешок, центральная клетка, 

двойное оплодотворение,  вегетативное размножение (листовыми, корневыми и стелевыми черенками, 

отводками, корневыми отпрысками, ползучими побегами, корневищами, клубнями, луковицами, 

прививками (подвой, привой) культурой ткани). 

Л.Р. «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

Глава 3 «Классификация растений» (5 часов) 

Многообразие растений. Систематика – наука распределяющая организмы по группам на основе их 

сходства и родства. Принципы современной классификации растений. Систематические единицы 

царства Растения. Отличительные признаки растений классов Однодольный и Двудольные. Основные 

семейства однодольных и двудольных растений. Признаки, на основании которых растения относят к 

тому или иному семейству. Значение растений различных семейств в природе и жизни человека.  

Основные понятия: систематика, систематические единицы царства Растения ( вид, род, семейство, 

порядок, класс, отдел), класс Двудольные, семейство Крестоцветные (Капустные), семейство 

Розоцветные, семейство Пасленовые, семейство Бобовые (Мотыльковые), семейство Сложноцветные 

(Астровые), цветки сложноцветные (язычковые, трубчатые, воронковидные), класс Однодольные, 

семейство Лилейные, семейство Злаки, соломина, колосковые чешуи, цветковые чешуи, культурные 

растения, сорт. 

Л.Р. «Строение пшеницы (ржи, ячменя)». 

Глава 4 «Природные сообщества» (2 часа) 

Растительные сообщества. Приспособленность растений в сообществах к условиям среды и к 

совместному существованию на общей территории. Типы растительных сообществ: еловый лес 

(ельник), березовый лес (роща). Сосновый лес (бор), смешанный лес. Ярусность в растительных 

сообществах и ее значение. Сезонные изменения в растительных сообществах. Смена растительных 

сообществ и ее причины. Факторы, оказывающие влияние на растительные сообщества. Значение 

растений для сохранения окружающей среды. Влияние деятельности человека на природные 

сообщества. Различные виды охраняемых территорий. Охрана растений. 

Основные понятия: 

Растительные сообщества, типы растительных сообществ, типы растительности, ярусность (надземная, 

подземная), смена сообществ, заповедник, заказник, ботанический сад, рациональное 

природопользование. 

Заключение (1 час) 

Обобщение, повторение и систематизация изученного материала. 

 

7 класс 

1. Царство Животные (1час) 



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

знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 
как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие взаимоотношений животных в 

природе. 

Метапредметные понятия: орган, система, организм, среда, процесс, логистика, краеведение 

Предметные: Признаки животных, значение, многообразие. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определение последовательности действий при работе с учебником. 
Коммуникативные: сотрудничество с учителем и учащимися; выражение своих мыслей при ответах на 

вопросы. 

Познавательные: поиск и отбор информации 

Личностные: развитие познавательных интересов, учебных мотивов; развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям. Знание многообразия животного мира своей страны. 

2. Одноклеточные животные или Простейшие (2 час) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных 

Метапредметные понятия: система, движение, диффузия, здоровьесбережение 

Предметные: Виды ткани животных, органы и системы органов 

Метапредметные: 

Регулятивные: Составление таблиц, определение последовательности действий при работе с 

учебником. 

Коммуникативные: сотрудничество с учителем и учащимися; выражение своих мыслей при ответах на 

вопросы. 

Познавательные: поиск и отбор информации 

Личностные: развитие познавательных интересов, учебных мотивов; развитие доброжелательности, 

доверия и внимательности к людям. 

3. Тип Кишечнополостные (2час) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение. Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Метапредметные понятия: система, движение, диффузия, дифференциация, туризм 

Предметные: особенности Кишечнополостных; правила оказания первой помощи при ожогах 

ядовитыми кишечнополостными 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными источниками информации, 

Регулятивные: умение определять цель работы, планировать ее выполнение 

Коммуникативные: умение воспринимать информацию на слух, задавать вопросы. 

Личностные: учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками в приобретении новых знаний 

4. Черви (2 час) 



Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 
червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей. 

Лабораторная работа 

1. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения. 

Метапредметные понятия: орган, система, организм, среда, процесс, краеведение, здоровьесбережение, 

паразитизм 

Предметные: приспособления организмов к паразитическому образу жизни; основные правила, 

позволяющих избежать заражения паразитами 

Метапредметные: 

Познавательные: умение выделять главное в тексте, структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий учителя. 

Коммуникативные: умение слушать учителя. 

Личностные: умение применять полученные на уроке знания на практике 

5. Тип Моллюски. (2час) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. 

Метапредметные понятия: фильтрация, диффузия, движение, среда, система 

Предметные: общая характеристика строения Моллюсков; их значение в природе и жизни человека 

Метапредметные: 

Познавательные: получают знания о местообитании, строении, образе жизни Моллюсков 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему в индивидуальной учебной деятельности. 

Коммуникативные: в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы 

Личностные: Воспитание бережного отношения к природе 

6. Тип Членистоногие (4час) 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе 

и жизни человека. Охрана Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 
природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению 
численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа 

4. Многообразие ракообразных 

5. Изучение внешнего строения насекомого. 



6. Изучение типов развития насекомых. 

Метапредметные понятия: производство, движение, система, среда, здоровьесбережение, 

Предметные: Признаки Членистоногих; их значение в природе и жизни человека  

Метапредметные: 

Познавательные: знания о многообразии членистоногих 

Регулятивные: составлять план решения проблемы 

Коммуникативные: отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы 

Личностные: иллюстрируют примерами значение членистоногих в природе и жизни человека 

7. Тип Хордовые (6 час) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или 
Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение 

рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

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

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 
птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 

Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 
Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 
переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы 
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторная работа 

7. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

9. Изучение внешнего строения, скелета. 

Метапредметные понятия: система, систематика, органы, классификация, логистика, производство, 

краеведение, среда, метод, морфология, движение 

Предметные: признаки основных классов типа Хордовых, особенности строения 

Метапредметные: 

Познавательные: распознают и описывают внешнее строение представителей основных классов типа 

Хордовых в связи со средой обитания 



Регулятивные: определять цель работы, корректировать свои знания 

Коммуникативные: умение работать в парах, высказывать свою точку зрения, выражать в ответах свои 

мысли 

Личностные: развивают любознательность, развивают интерес к окружающему миру. Осознают и 

осмысливают информацию 

8. Происхождение животных. Эволюция строения и функций основных органов и их систем. (10 

часов) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов 
как результат эволюции. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Метапредметные понятия: система, систематика, органы, классификация, эволюция, метод, морфология, 

гомеостаз, диффузия 

9. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы 

среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и 

их приспособленность друг к другу. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Метапредметные понятия: система, закономерность, энергия, масса, краеведение, туризм, среда, 

круговорот веществ, стабильность, биосфера, закон, мониторинг 

 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и 

методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

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

 

Раздел 3. Строение организма (5 ч) 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции 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. 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. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной тканей. 



Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и 

др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 ч) 

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. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

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

оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 
Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 
Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток 

крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные 

барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 
неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус - фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 

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. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу Короткова. 

Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку.  

Раздел 7. Дыхание (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 лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 
регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и 



заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

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

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения проходимости 

носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного 

дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

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. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, 

движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

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. Энергозатраты 
человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатраты. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

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

процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в 

зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и 
паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании 
гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение 

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

их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система (6 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — 

центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 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 вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

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 и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, 

тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

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

Вклад отечественных учёных 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. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые 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, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 
изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании 
и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

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 желёз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 



Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 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 ребёнка. 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 наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной 
ребёнок, 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. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

9 класс 

Введение (1 ч) 

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости! всех частей биосферы Земли. 

Тема 1.1. Общие закономерности развития живой природы  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид — качественный 

этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция 

— элементарная эволюционная единица. 

Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.  

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж.-Б. Ламарка. 



Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ живых 
растений и животных; гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в 

процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. Характеристика 
представителей животных и растений, занесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Лабораторная работа № 2. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный 

отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; 
их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, 

общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять причины 

возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к условиям 

окружающей среды. 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV и первой половины XVII в. 

Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия. Экономическая география 

зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

Тема 1.2. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, 

предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой 

материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление 

всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых 

растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 
Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки 

человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo 
sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 



различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие 

расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и 

общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 

законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в 

процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального 

дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы 

развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника для работы с 

натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. Экономическая география. 

Население мира. География населения мира.  

Тема 2.1. Химическая организация живого  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: 

вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда 
протекания биохимических превращений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов 

и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. [Буферные системы клетки и организма.] 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация, (первичная, 

варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и химические 

связи, их удерживающие). Свойства белков: денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация. 
Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль 

в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и 
липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. 

ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной организации; генетический код, свойства 

кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных 

процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2. Обмен веществ и превращение энергии  



Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- 

и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы 

процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с 

микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Окислительно-
восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации органических соединений. 

Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы 

термодинамики. 

Тема2.З. Общие принципы клеточной организации  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 
биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория строения 

организмов. Общие принципы организации клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, рибосомы, 

комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. 
Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип. Деление 

клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в ней, профаза, метафаза, 

анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток; понятие о 

дифференцировке. 

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные 

и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Размножение. Место и 

роль прокариот в биоценозах. 

Неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с клеткой-хозяином, 

воспроизведение. 

Тема 3.1. Формы размножения организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое 

размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. 

Биологическое значение полового размножения. 

Тема 3.2. Основы биологии развития  

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 
Особенности и периодизация эмбрионального развития. Регуляция зародышевого развития. Периоды 

постэмбрионального развития: до- 

репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности индивидуального 

развития животных. Развитие растений. 

Основные понятия. Основные свойства живых систем: метаболизм, саморегуляция, раздражимость и 
движение. Этапы эмбрионального развития растений и животных. Периоды постэмбрионального 



развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных воздействий курения, 

употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения окружающей среды на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Умения. Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах различного 

иерархического уровня. Давать характеристику состоянию гомеостаза и знать способы его поддержания. 

Приводить примеры различных способов движения организмов и ориентироваться в его механизмах. 

Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной реализации наследственной 
информации. Различать и охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, 

неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 

производств. Физика. Механическое движение. Законы Ньютона. Сила упругости, сила трения. 

Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите.  

Тема 4.1. История представлений о наследственности и изменчивости. Закономерности 

наследственности  

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды 

средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы развития генетики. Открытие Г. 

Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон  
Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — 
закон независимого комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т. Морганом. 

Роль отечественных ученых в развитии генетики (Н. И. Вавилов, Н. К. Кольцов, А. С. Серебровский, С. 

С. Четвериков, С. Н. Давиденков). 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. Селекция.  

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства 

мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные 
мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и индуцированные мутации, мутагенные факторы. 

Фенотипический эффект мутаций. Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства 

модификации. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Селекция 

растений и животных. 

Практическая работа Решение генетических задач и составление родословных. 

Лабораторная работа № 4. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, 

фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у 
животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. 

Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 
возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и 

решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической 

селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 



Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 

производств. Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые 
кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической 

теории. Статический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. 

Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Тема 5.1. Принципы организации жизни на нашей планете. Биосфера  

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. Живое вещество 

биосферы. Естественная система классификации живых организмов как отражение их эволюции. 
Царства живой природы: прокариоты, грибы, растения и животные. Иерархическая система организации 

организмов. 

Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный, 

биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие 
ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. 

Основные понятия. Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган. Понятие 

о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера. 

Тема 5.2. Взаимоотношения организмов и среды обитания  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 
жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз (кооперация, 

мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Тема 5.3. Охрана природы  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию 

экологических комплексов, экологическое образование. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

6 класс 

Раздел 3. 
Тематическое 

планирование№ 

п/п 

Название 

раздела,темы 

раздела 

Количество 

часов  

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий)  

1 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

14 иметь представление: о многообразии живой 

природы; 

знать: внешнее и внутреннее строение органов 

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

уметь: различать и описывать органы цветковых 

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

органы растений в ходе лабораторных работ, 

структурировать учебный материал, выделять в нем 
главное, соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам;  планировать учебное 

сотрудничество и согласовывать свои действия с 
партнерами; строить речевые высказывания и 

ставить вопросы; добывать, перерабатывать и 

представлять информацию; 

2 Жизнь растений 10 иметь представление: о строении и функциях 

различных клеток и процессах, происходящих в них 

знать: особенности минерального и воздушного 

питания растений; основные процессы 
жизнедеятельности растений; виды размножения 

растений и их значение. 

уметь: характеризовать основные процессы 
жизнедеятельности растений; объяснять значение 

основных процессов жизнедеятельности 

растений; устанавливать взаимосвязь между 

процессами дыхания и фотосинтеза; показывать 
значение процессов фотосинтеза в жизни растений и 

в природе; объяснять роль различных видов 

размножения у растений; определять всхожесть 
семян растений; выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, готовить 
сообщения и презентации и представлять результаты 

работы, организовать выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам работы. 

3 Классификация 
растений 

6 
 

 

иметь представление: о разнообразии и 
распространении растений; 

знать: основные систематические категории: вид, 

род, семейство, класс, отдел, царство;  характерные 
признаки однодольных и двудольных растений; 

признаки основных семейств однодольных и 

двудольных растений; важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические 
основы их выращивания и народнохозяйственное 



значение. 

уметь: делать морфологическую характеристику 
растений; выявлять признаки семейства по 

внешнему строению растений; работать с 

определительными карточками, проводить 

элементарные исследования, работать с различными 
источниками информации. 

4  Природные 

сообщества 

3 иметь представление: о разнообразии природных 

сообществ; 
знать: взаимосвязь растений с другими 

организмами; растительные сообщества и их типы; 

закономерности развития и смены растительных 

сообществ; о результатах влияния деятельности 
человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

уметь: устанавливать взаимосвязь растений с 
другими организмами; определять растительные 

сообщества и их типы; объяснять влияние 

деятельности человека на растительные сообщества 
и влияние природной среды на человека; проводить 

фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах, организовать 

выполнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете, 

воспринимать информацию на слух, соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам, рассматривать и 

обсуждать рисунки учебника, иллюстрирующие 

методы исследования природы, различать и 

описывать методы изучения живой природы, 
обсуждать способы оформления результатов 

исследования. 

5 повторение 1  

 

7 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Введение. Основные сведения и животном мире 2 

2 Простейшие 1 

 Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных» 

 

3 Тип Кишечнополостные 2 

4 Тип Черви 3 

 Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения дождевого червя,  



наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения» 

5 Тип Моллюски 2 

 Лабораторная работа№3. «Изучение строения раковин моллюсков»  

6 Тип Членистоногие 5 

 Лабораторная работа№4 «Многообразие ракообразных» 

Лабораторная работа №5 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

Лабораторная работа №6. «Изучение типов развития насекомых» 

 

7 Тип хордовые 11 

 Лабораторная работа №7. «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц 

Лабораторная работа №9. «Изучение внешнего строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих» 

 

8 Происхождение животных. Эволюция строения и функций основных органов 

и их систем. 

6 

9 Биоценозы 2 

 

8 класс 

 

№ Темы глав Количество 

часов по 
примерной 

образовательной 

программе 
 

Количество 

часов по 
рабочей 

программе 

 

Обоснование 

целесообразности 
внесённых 

изменений 

 

 Раздел 1.  Введение. Науки, изучающие  

организм человека  

 1  

 Раздел 2.  Происхождение человека.  1  

 Раздел 3. Строение и функции организма   3  Считаю, что 
дополнительный 

урок необходим 

для изучения темы 

«Ткани». Нервная 
ткань – сложный 

материал, который 

необходим при 
изучении НС, и 

ВНД. 

 Раздел 4. Опорно-двигательная система   4  Контрольно - 

обобщающий урок  
по теме  Опорно-

двигательная 

система 

 Раздел 5. Внутренняя среда организма  2  Необходимо 



 

 

 

 

 

отдельно 

рассмотреть 

материал 

«Переливание 

крови» так как 

сложно 

усваивается 

понятия 

«агглютинины», 

«агглютиногены», 

антигены, 

антитела, их роль.  

 

 Раздел 6. Кровеносная  и лимфатическая 

системы  

 3 Контрольно - 

обобщающий урок  
по теме                  « 

Кровеносная  и 

лимфатическая 
системы» 

 Раздел 7. Дыхательная система   2 Дополнительный 

урок на тему 

«Дыхание», 
травмы органов 

дыхания: 

профилактика, 
приемы 

реанимации, 

которые должен 
знать каждый 

человек.  

 Раздел 8. Пищеварительная система   3  

 Раздел  9. Обмен веществ и превращение 
энергии  

 1  

 Раздел  10. Покровные органы. 

Теплорегуляция  

 2  

 Раздел  11.Нервная система человека.   3 Контрольно - 
обобщающий урок  

по теме   «Нервная 

система человека».  

Тестирование.                

 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  2  

 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика  

 3  

 Раздел  14. Железы внутренней секреции   1  

 Раздел 15.  Индивидуальное развитие 

организма  

 3  

 ИТОГО  34  



9 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего  в том числе 

 Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Введение.  

 

2   

2 Раздел I.Уровни организации живой 
природы.  

 

54 
из них: 

1 1 

3 1.1Молекулярный уровень  
 

10  1 

4 1.2 Клеточный уровень  

 

15 1 1 

5 1.3 Организменный уровень  
 

14 1 1 

6 1.4 Популяционно-видовой уровень  

 

3   

7 1.5 Экосистемный уровень  
 

7  1 

8 1.6 Биосферный уровень  

 

5  1 

9 Раздел II.  Эволюция 
 

7   

10 Раздел III. Возникновение и развитие 

жизни  

 

7  1 

 ИТОГО 68 3 7 

 


