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1.Планируемые результаты освоения рабочей программы по биологии 

          Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

       В структуре планируемых результатов выделяются: 

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; 

•планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, 

включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник» получит возможность научиться», приводятся к 

каждому разделу учебной программы. 

 

 

1.1 Планируемые личностные результаты освоения рабочей программы по 

биологии. 

          Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих  

личностных результатов:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 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 и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения.      
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        1.2 Планируемые метапредметными результаты освоения рабочей программы   

по биологии являются: 

 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; 

 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. 

 работать с учебником и дополнительной литературой; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас, на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника, между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

 проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять её в 

виде рефератов. докладов; 

 классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме человека; 

 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции; 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

 

 

           1.3 Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы по 

биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

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



5 

 

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; 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; 

 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 

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 и процессов, 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 и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 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, 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 сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы по 

биологии в 5―9 классах с использованием оборудования центра «Точка роста»  

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Биология. 5―9 класс».  

 

Предметные результаты: 1) формирование ценностного отношения к живой природе, к 

собственному организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции;  

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

 4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов;  

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека;  

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

 7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

 8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков 

от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

 9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли 

в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании 

полученных результатов;  

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки 
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ее достоверности;  

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;  

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

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

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья;  

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными; 

2. Содержание учебного курса «Биология» 

5 класс 

 

 

Биология – наука о живом мире – 8 часов 

 

Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые организмы 

– важная часть  природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и скотоводства.  Культурные растения и домашние 

животные. Наука о живой природе – биология. Отличие живых тел от тел неживой 

природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,  

размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их 

функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность 

организма как единого целого. Использование биологических методов для изучения 

любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях. Необходимость использования увеличительных приборов при изучении 

объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная,  

микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа 

А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, 

зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. Клеточное строение живых 

организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. 

Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции.  Химические вещества клетки: неорганические 

и органические. Неорганические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их  

значение для организма.  Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их 

значение для жизни организма и клетки. Основные процессы, происходящие в  живой 

клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки – 

процесс размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки – только от клетки. 

Деление клеток,  обеспечивающее передачу наследственного материала   дочерним 

клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность 

как целостной   живой    системы –   

 биосистемы. Великие учёные-естествоиспытатели (Аристотель, Теофраст, К. Линней,  

Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов). 
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Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений». 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Биология – наука о живом мире». 

 

Многообразие живых организмов – 11 часов 

 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Царства клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение,  

значение  и меры профилактики вирусных заболеваний.  Актуализация знаний о царстве 

бактерий. Бактерии - примитивные одноклеточные организмы, различные по форме, 

выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки надвое. Строение 

бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют оформленное 

ядро и вакуоли.  Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах. Роль бактерий в 

природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение плодородия почвы.  

Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, способствующий усвоению растениями 

недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Циан бактерии – 

поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 

веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий - брожение. Полезные бактерии: их 

использование при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 

бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и животных. 

Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями. Флора – исторически 

сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное свойство практически 

всех растений – автотрофность благодаря наличию в клетках хлорофилла. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения – эукариоты, бактерии – 

прокариоты.  Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение 

растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные 

растения. Их основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений 

семенами, остальных групп растений – спорами. Роль цветковых растений в жизни 

человека. Фауна – совокупность всех видов животных. Особенности животных –  

гетерохронность,  способность к передвижению, наличие органов чувств.  Среда 

обитания: вода, почва, суша и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека.  Зависимость от окружающей 

среды. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

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

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

спорами.  Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). Шляпочные грибы: 

грибница и плодовое тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы. Их использование  в 

здравоохранении. Антибиотик пенициллин.  Одноклеточные грибы – дрожжи. Их 

использование в   хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора и употребления грибов в пищу. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 

грибами.   Паразитические грибы – наносят большой урон урожаю культурных растений. 

Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, 

употребление в пищу животными и человеком. Общая характеристика лишайников: 

симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, местообитание. Внешнее и 

внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и  жизни 

человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. Животные и растения, вредные для 

человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые организмы, полезные для 

человека: лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; растения, животные и 

грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского 

хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 
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разнообразия в природе и жизни человека.  

 

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

Цифровая лаборатория. 

 Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Многообразие живых организмов». 

 

Жизнь организмов на планете Земля – 9 часов 

 

Многообразие условий обитания на  планете. Среда жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры 

организмов – обитателей этих сред жизни. Условия, влияющие на жизнь организмов в 

природе – экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой 

природы и антропогенные. Примеры экологических факторов. Влияние среды на 

организмы. Приспособленность организмов  к условиям своего обитания. Примеры 

приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы. Биологическая роль 

защитной окраски у животных,   яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у 

растений. Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Поток веществ через живые организмы – пищевая цепь. 

Растения – производители органических веществ; животные – потребители  органических 

веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. 

Природное сообщество – совокупность  организмов, связанных пищевыми цепями,  и 

условий среды. Примеры природных сообществ. 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. Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты.  Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. Условия жизни организмов в 

водной среде -  на мелководье, средних глубинах  и на дне. Обитатели мелководий - скат  

и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплённые 

организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к  условиям обитания.  

 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Жизнь организмов на планете Земля». 

 

Человек на планете Земля – 6 часов 

 

Когда и где появился человек? Место человека в системе органического  

мира. Предки Человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец.  

Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, 

использование огня. Биологические особенности современного человека: большой объём 

головного мозга, общение  с помощью речи, творческая и мыслительная деятельность. 

Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. Экологические 

проблемы. Изменение человеком  окружающей  среды,  приспособление её к своим 

нуждам. Вырубка лесов под  поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих 

растений как причины  освоения человеком новых территорий. Осознание современным 

человеком роли своего влияния на природу.  Значение лесопосадок. Мероприятия по 

охране природы. Знание законов развития живой природы - необходимое условие её 

сохранения от негативных последствий деятельности человека. Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов 
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животных и растений.  Виды, находящиеся  на грани исчезновения.  Проявление 

современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

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

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях.  

 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Человек на планете Земля».  

Итоговый контроль по курсу биологии 5 класса – 1 час 

Экскурсия «Многообразие живого мира», обсуждение заданий на лето – 1 час 
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6 класс 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наука о растениях – ботаника – 4 часа  

 

Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – особое 

царство живого. Жизненный формы высших растений: дерево, кустарник, кустарничек, 

трава. История изучения растений. Внешнее строение и общая характеристика. Теофраст 

– отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, семенные и 

споровые растения. Органы растений. Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. Основные органоиды растительной клетки. Процессы 

жизнедеятельности клетки. Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, 

проводящая, основные ткани растений – особенности строения и функции.  

 

Органы цветковых растений – 9 часов  

 

Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. Значение 

семян: для растений, животных и человека. Условия прорастания семян. Вода, воздух, 

тепло, питательные вещества – необходимые условия прорастания семян. Корень, его 

строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. Побег, его 

строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля, листьев и почек. 

Почки вегетативные и генеративные. Лист, его строение и значение. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Лист, специализированный орган воздушного питания, 

дыхания, испарения. Видоизменение листьев. Стебель - строение. Узлы и междоузлия: 

кора, камбий, древесины, сердцевина. Функции стебля. Видоизменения стебля. 

Видоизменения надземных и подземных побегов. Цветок – его строение и значение. 

Основные органы цветка: тычинки и пестики. Околоцветник. Опыление. Оплодотворение. 

Обоеполые и однополые цветки. Однодомные и двудомные растения. Соцветия и 

опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и приспособления растений к 

ним. Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, сочные и 

сухие. Способы распространение плодов. Плоды источник пищи для животных и 

человека. Необычное использование плодов.  

 

Основные процессы жизнедеятельности растений – 6 часов 

 

Минеральное питание растений и значение воды. Корень – специализированный орган 

минерального питания. Макро- и микроэлементы. Органические и минеральные 

удобрения. Вода как условие почвенного питания, экологические группы растений по 

отношению к воде. Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез - процесс 

образования органических веществ из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях 

растения. Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в 

природе. Дыхание и обмен веществ у растений. Дыхание – процесс способствующий 

высвобождению энергии. Обмен веществ - совокупность протекающих в организме 

превращений, обеспечивающих рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с 

окружающей средой. Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: 

вегетативное и спорами. Половое размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, 

спермии, зигота. С. Г. Навашин и его открытие двойного оплодотворения. Вегетативное 

размножение и его использование человеком. Вегетативное размножение- размножение 

вегетативными органами. Значение вегетативного размножения. Способы вегетативного 

размножения используемые в с/х. Рост и развитие растений. Рост – количественное 

изменение, развитие - качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние 
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среды обитания на рост и развитие растений. Суточные и сезонные ритмы.  

 

Цифровая лаборатория Лабораторная работа. Испарение воды растением в тени и на 

солнце. 

Цифровая лаборатория Лабораторная работа. Испарение воды листьями до и после 

полива. 

 

 

 

Многообразие и развитие растительного мира – 10 часов 

 

Систематика растений, еѐ значение для ботаники Водоросли, их разнообразие и значение 

в природе. Общая характеристика водорослей. Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. 

Зеленые, красные, бурые водоросли. Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. Классы Моховидных: печеночники и листостебельные. Чередование поколений 

при размножении. Мхи в биогеоценозах. 6 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Особенности строение папоротников, хвощей и плаунов. Чередование 

поколений при размножении. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

Независимость процесса размножения от воды у голосеменных. Многообразие 

голосеменных в России. Цикл развития шишек сосны. Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. Покрытосеменные или цветковые. Двойное оплодотворение. 

Двудольные и однодольные. Семейства класса Двудольные. Розоцветные, Крестоцветные, 

Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. Семейства класса Однодольные. Злаки, 

Луковые, Лилейные. Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и 

происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света. Эволюция- процесс 

исторического развития живого мира. Реликтовые растения. Происхождение культурных 

растений. Центры происхождения растений. Дары Нового и Старого Света  

 

Природные сообщества – 6 часов 

 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Совместная жизнь 

организмов в природном сообществе. Смена природных сообществ и ее причины. 
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7 класс 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общие сведения о мире животных – 3 часов 

 

Зоология – система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. Разнообразие и 

значение животных в природе и жизни человека.  

Среды жизни. Места обитания наиболее благоприятные участки жизни. Экологические 

факторы. Среда обитания – совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи 

животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. Наука систематика. 

Систематические группы. Прямое и косвенное влияние человека на природу. Красная 

книга. Заповедники. Краткая история развития биологии. Учёные-биологи. 

 

Строение тела животных – 2 часа 

 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, 

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

растительной клеток. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные 

признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы 

симметрии животного, их связь с образом жизни. 

 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные – 2 часа 

 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, внешнее строение 

амёбы-протея, разнообразие саркодовых. Класс Жгутиконосцы, среда обитания, 

передвижение на примере эвглены зелёной. Особенности жизнедеятельности, 

сочетание признаков животных и растений. Разнообразие жгутиконосцев.  

Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и размножения. Разнообразие 

инфузорий.  

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты, меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки 

(простейших)». 

 

Подцарство Многоклеточные – 1 часа 

 

Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – одиночный 

полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение. Особенности 

уровня организации по сравнению с простейшими. 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы. Класс Сцифоидные, 

жизненный цикл. Значение в природе и жизни человека. 

 

Тип Плоские  черви, Круглые черви, Кольчатые черви – 3 часов 

 

Более высокий уровень организации по сравнению с кишечнополостными. 

Разнообразие плоских червей. Класс Сосальщики, класс Ленточные черви. 

Особенности строения и жизненные циклы в связи с паразитическим образом жизни. 

Профилактика гельминтозов.  
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Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение, взаимосвязь с образом жизни.  

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, места обитания, строение, уровень 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых и паразитических круглых 

червей. Класс Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль 

в почвообразовании. 

 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение». 

 

Тип Моллюски – 1 часов 

 

Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение 

моллюсков. Черты сходства и различия моллюсков и кольчатых червей.  

Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Особенности 

размножения и развития. Значение в природе и жизни человека.  

Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, 

жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни 

человека.  

Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение 

головоногих моллюсков. 

 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков». 

 

Тип Членистоногие – 3 часов 

 

Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, особенности 

строения и размножения на примере речного рака. Разнообразие ракообразных. 

Значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные, общая характеристика, особенности строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие и значение паукообразных в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита и 

чесотки, укусов ядовитыми пауками.  

Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, 

роль каждой стадии развития насекомых. Общественные насекомые. Состав и функции 

обитателей пчелиной семьи координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые. 

Красная книга. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека и животных методы борьбы с насекомыми-вредителями. 

Значение насекомых в природе и жизни человека. 

 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 

 

 

Тип хордовых. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. – 2 часов 

 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и 

внутреннее строение ланцетника, размножение и развитие. Черепные или 

Позвоночные. Общие признаки.  

Надкласс Рыбы, общая характеристика, особенности внешнего строения в связи со 

средой обитания. Строение конечностей. Органы чувств. Внутреннее строение и 

размножение рыб, живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня 

организации по сравнению с ланцетником.  

Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Промысловые рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация рыб, 
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аквариумные рыбы. Значение рыб в биоценозах и жизни человека. 

 

 Цифровая лаборатория Лабораторная работа: «Изучение способов передвижения 

животных 

 

Класс Земноводные, или Амфибии – 2 часа 

 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Особенности 

кожного покрова, опорно-двигательная система, системы внутренних органов. Более 

прогрессивные черты строения земноводных по сравнению с рыбами. Признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде. Годовой жизненный цикл земноводных, 

размножение и развитие. Доказательства происхождения.  

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах и жизни человека. Охрана, Красная книга. 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии – 2 часов 

 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и 

наземного образа жизни. Сходство и отличие строения систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к наземному образу 

жизни. Размножение и развитие пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость 

жизненного цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Роль в биоценозах. Охрана редких и исчезающих 

видов. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся о древних амфибий. 

 

Класс Птицы – 5 часов 

 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы перьев. Сходство 

покрова рептилий и птиц. Изменения скелета в связи с полётом. Причины срастания 

некоторых костей. Особенности мускулатуры, строения внутренних органов, дыхания 

птиц. Прогрессивные черты строения птиц по сравнению с пресмыкающимися.  

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, брачное 

поведение, гнездование, кочёвки, миграции. 

Систематические группы птиц. Признаки экологических групп, взаимосвязь внешнего 

строения, типа питания и мест обитания птиц. Значение и охрана птиц. Черты сходства 

птиц и рептилий. 

 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение птицы. Строение перьев. Строение 

скелета птицы». 

 

Класс Млекопитающие, или Звери – 5 часов 

 

Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Усложнение строения опорно-двигательной системы и внутренних органов 

млекопитающих.  

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о 

потомстве. Изменение численности и её восстановление. Черты сходства 

млекопитающих с рептилиями, прогрессивные черты строения. Происхождение 

млекопитающих, разнообразие: отряды плацентарных.  

Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних животных, 
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животноводство. Редкие и исчезающие млекопитающие, их охрана. 

 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

 

 

Развитие животного мира на Земле – 2 часов 

 

Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых останков, 

особенностей индивидуального развития как доказательства эволюции. Основные 

положения учения Ч. Дарвина. Этапы эволюции животного мира. Уровни организации 

жизни. Состав биоценоза, цепи питания и превращение энергии. Экосистема, 

биогеоценоз, биосфера. Деятельность В.И. Вернадского, учение о биосфере, функции 

вещества в биосфере. 

 

. 
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8 класс 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Введение Общий обзор организма человека – 6 часов 

 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую 

природную среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические 

отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный. 

Клеточное строение организма человека как доказательство единства живой природы. 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная 

регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. Система органического мира. Основные 

систематические категории, их соподчиненность. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

 

 Цифровая лаборатория Лабораторная работа № 1 Действие фермента каталазы на 

пероксид водорода. 

Лабораторная работа №2 Клетки и ткани под микроскопом. 

 

 

Опорно-двигательная система – 8 часов 

 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. 

Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
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Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его 

причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала 

для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

 

Лабораторная работа №3 Строение костной ткани. 

Лабораторная работа №4 Состав костей. 

 

Кровь и кровообращение – 9 часов 

 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их 

кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. 

Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. 

Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы Э. 

Дженнера и Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. 

Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни, 

негативно влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные 

особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 

особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоток. Движение крови по сосудам, его 

причины. Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и 

гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и 

сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние 

мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные 

сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

 

Лабораторная работа «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

 

Цифровая лаборатория Лабораторная работа «Измерение кровяного давления» 

Цифровая лаборатория Лабораторная работа «Зависимость атмосферного давления и 

артериального давления человека. 

Цифровая лаборатория Лабораторная работа «Нарушение кровообращения при 

наложении жгута» 

 

Дыхательная система – 6 часов 

 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 



19 

 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней 

диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние 

территории проживания и здоровье местного населения. Ответственность каждого 

человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. 

Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца, 

 

Лабораторная работа- Зависимость атмосферного давления и артериального давления 

человека. 

 

Пищеварительная система – 7 часов 

 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный 

экологический фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока 

поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. 

Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в 

процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности 

Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового 

возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и переносчики, 

меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

 

Цифровая лаборатория Лабораторная работа «Действие ферментов слюны на крахмал, 

желудочного сока на белки" 
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Обмен веществ и энергии. Витамины – 3 часа 

 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и 

заключительная. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 

энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение 

норм питания. Национально-культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов 

в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

 

Мочевыделительная система – 2 часа 

 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании 

гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы 

профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

 

Кожа – 3 часа 

 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы 

и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. 

Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

 

Лабораторная работа. «Выделительная и терморегуляторная функции кожи» 

Лабораторная работа, «Регуляция температуры тела человека – потеря тепла 

потоотделением» 

 

Эндокринная система – 2 часа 

 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного 

развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови. 
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Нервная система – 5 часов 

 

Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части 

нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и 

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. 

Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

 

Органы чувств. Анализаторы – 6 часов 

 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших 

полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий 

в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 

слуха и их предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы повседневной жизни, негативно 

влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, 

вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 

 

Поведение и психика – 6 часов 

 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и 

условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека - глобальный экологический фактор. Охрана 

окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. 

Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы 

выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 
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Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость 

экосистем. 

 

Индивидуальное развитие организма – 5 часов 

 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. 

Особенности полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. 

Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих 

процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера 

и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный 

возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и 

трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и 

нормы здорового образа жизни и эффективные способы его сохранения. 
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9 класс 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Основы изучения о клетке  – 10 часов 

 

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и 

животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и 

цитоплазмы в клетке. Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, 

минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, 

липиды: жиры и масла) и их основные функции в организме. Биосинтез белка как 

регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их 

регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка). Биосинтез 

углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника 

(энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из неорганических 

веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. 

Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – 

универсальный строительный материал клеточных органелл. Поступление веществ в 

клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль 

генов и хромосом в передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и 

поколений организмов. 

 

Лабораторная  работа №1 «Сравнение растительной и животной клеток» 

Контрольная работа № 1 «Основы учения о клетке». 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) – 5 часов 

 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый 

организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов 

жизненных циклов. Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии 

онтогенеза. Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. 

Избыточная генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее 

функций в процессе развития организма: возможность регенерации, изменение функций 

клетки в процессе ее дифференциации. Вегетативное размножение. 

 

Лабораторная  работа №2 «Способы бесполого размножения организмов» 

Контрольная работа №2 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости – 11 часов 

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. 

Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого 

расщепления признаков. Принцип чистоты гамет.  Генотип и фенотип.  Взаимодействие 

генов. Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное 

наследование. Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения 

генов в хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер. Примеры изменчивости. 

Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. 
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Мутации. Главное обобщение классической генетики: наследуются не признаки, а нормы 

реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной информации в ходе 

онтогенеза. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Значение генетики в медицине и здравоохранении. Закономерности изменчивости. Виды 

изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и 

мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая 

изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной среды 

мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически 

модифицированные организмы, их значение. Понятие о генофонде. Понятие о 

генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

 

Лабораторная работа №3 «Изучение фенотипов местных сортов растений» 

Контрольная работа №3 Основы наследственности и изменчивости 

 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов – 5 часов 

 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. Основные направления 

селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в микробиологической 

промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

Происхождение жизни и развитие органического мира – 5 часов 

 

Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение 

эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная революция.  Выход 

многоклеточных на сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. 

Человек – плоть от плоти наземных позвоночных. Экологическая роль человека в 

биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая минеральные. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. 

Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. Появление первичных 

живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы 

передачи наследственности. Предполагаемая гетерохронность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы, симбиотрофы. Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов 

на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

Возникновение биосферы. Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные 

черты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. 

Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. Появление 

человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

Учение об эволюции – 10 часов 

 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов – результат эволюции. Современные представления об эволюции 

органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. 
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Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица 

эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. Процессы видообразования. 

Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Основные закономерности эволюции. Влияние деятельности человека на 

микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы исчезновения и сохранения 

редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде 

обитания. Относительный характер приспособленности. Система органического мира. 

Свидетельства об эволюции из области систематики, 

 

Лабораторная работа №4 Изучение изменчивости у организмов. 

Контрольная работа №4 Учение об эволюции 

 

Происхождение человека (антропогенез) – 5 часов 

 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных. Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. 

Речь как средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь 

социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как 

единый биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, 

древние и современные люди. Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, 

архантропы, палеоантропы, неоантропы. Выход человекообразных обезьян в открытый 

ландшафт. Пространственная экстраполяция – источник разума и орудийной 

деятельности. Полуденный хищник. От стада к коллективу. Речь и вторая сигнальная 

система как средство управления коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и 

охота на крупных млекопитающих. Возникновение искусства и религии. 

 

Контрольная работа №5  «Происхождение человека» 

 

Основы экологии – 13 часов 

 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические и антропогенные. Основы закономерности действия факторов среды на 

организмы. Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, 

температура, влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и 

паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. 

Роль внешних и внутренних факторов в регуляции проявления индивидуальных 

адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон размножения. 

Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда 

обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. Современный 

экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, исчерпания 

ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, 

перенаселения, голода. Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. 

Два пути человечества (самоограничение или поиски путей устойчивого развития). 

Необходимость объединения усилий всего человечества в решении проблем 

экологического кризиса. Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли 

жизни на Земле в создании и поддержании благоприятных условий жизни человечества. 

Роль экологических и биосферных знаний в установлении пределов безопасной 
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активности людей. Роль медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в 

решении проблем, стоящих перед человечеством. 

 

Лабораторная работа №5 Приспособленность организмов к среде обитания 

Контрольная работа №6 Основы экологии 

 

Заключение. Экология Ивановской области – 1 час 

 

Загрязнение в природе нашего региона. Экологические задачи, поставленные перед 

обществом. Биоценоз Ивановской области. Взаимодействие   животных в природе. 

 

Современные образовательные стандарты (ФГОС) предполагают обучение на 

основе системно-деятельностного подхода. В процессе системно-деятельностного 

обучения происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Биология – наука экспериментальная, и её преподавание немыслимо без 

демонстрационного эксперимента, лабораторных и практических работ. 

Практикум способствуют лучшему усвоению знаний и умений учащихся, способствуют 

более глубокому и осмысленному изучению биологии, формированию практических и 

исследовательских умений, развитию творческого мышления, установлению связей между 

теоретическими знаниями и практической деятельностью человека, облегчают понимание 

фактического материала. 

Изучение материала и принципа действия различных биологических приборов – 

неотъемлемая часть современного урока биологии. Использование ИКТ в процессе 

преподавания биологии позволяет проводить сложные лабораторные практикумы с 

возможностью моделирования реальных биологических процессов, которые позволяют 

учащимся воспроизводить на экране компьютера эксперименты, отличающиеся высокой 

степенью наглядности (например, явления микромира); ученик имеет возможность 

многократно повторить эксперимент, изменяя исходные параметры. 

Предлагаемые практические и лабораторные работы позволяют интегрировать 

современные информационные технологии в учебный процесс, способствуют 

значительному поднятию интереса к предмету и позволяют учащимся работать самим, 

при этом получая не только знания в области естественных наук, но и опыт работы с 

интересной и современной техникой, компьютерными программами, опыт 

взаимодействия исследователей, опыт информационного поиска и презентации 

результатов исследования. Обучающиеся получают возможность заниматься 

исследовательской и проектной деятельностью, не ограниченной темой конкретного 

урока, самим анализировать полученные данные и делать выводы. 
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3. Тематическое планирование 

 

Рабочая программа по биологии реализуется на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании» № 122 - ФЗ в последней редакции от 

29.12.2012 №273 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №273 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии 

УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. 

Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017. — 

88 с. ISBN 978-5-360-08 

 

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 

осуществляется следующим образом.  

Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова) 

рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в 

биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе.  

Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко) 

рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений.  

Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. 

С. Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, посвящено 

изучению животного мира.  

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о 

строении и функциях человеческого организма. На изучение этого курса отводится 2 часа 

в неделю.  

Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова) 

рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает и углубляет ранее 

полученные знания об общих биологических закономерностях. В учебники включены 

лабораторные и практические работы, позволяющие подтверждать теоретические 

сведения на практике, закреплять полученные знания и развивать практические навыки и 

умения.  

 

3.1 Тематическое планирование 5 класс 

 

 Раздел Кол-

во 

Практические занятия 

№ Контрольные Лабора

торные 

Практиче

ские 

1 Глава 1. Биология –  наука о живом 

мире. 

8  2  

2 Глава 2. Многообразие живых 

организмов. 

11 1 2  

3 Глава 3. Жизнь организмов на планете 

Земля. 

9 1   

4 Глава 4. Человек на планете Земля. 6    

  34    
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3.2 Тематическое планирование 6 класс 

 

 Раздел Кол-

во 

Практические занятия 

№ Контрольные Лабора

торные 

Практиче

ские 

1 Глава 1. Наука о растениях – ботаника. 4    

2 Глава 2. Органы растений. 9  4  

3 Глава 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений. 

6  1  

4 Глава 4. Многообразие и развитие 

растительного мира. 

10  1  

5 Глава 5. Природные сообщества. 6 1   

  34    

 

3.3 Тематическое планирование 7 класс 

 

 Раздел Кол-

во 

Практические занятия 

№ Контрольные Лабора

торные 

Практиче

ские 

1 Глава 1. Общие сведения о мире 

животных. 

3    

2 Глава 2. Строение тела животных. 2    

3 Глава 3. Подцарство Простейшие. 2  1  

4 Глава 4. Тип Кишечнополостные. 1    

5 Глава 5. Типы Плоские черви. Круглые 

черви. Кольчатые черви. 

3  1  

6 Глава 6. Тип Моллюски. 1  1  

7 Глава 7. Тип Членистоногие. 3 1 1  

8 Глава 8. Тип Хордовые: бесчерепные, 

рыбы. 

2  2  

9 Глава 9. Класс Земноводные, или 

Амфибии. 

2    

10 Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. 

2    

11 Глава 11. Класс Птицы. 3  1  

12 Глава 12. Класс Млекопитающие, или 

Звери. 

5  1  

13 Глава 13. Развитие животного мира на 

земле. 

2 1   

14 Повторение пройденного материала. 2    

16 Итоговый контроль по курсу биологии 7 

класс 

1 1   

  34    
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3.4 Тематическое планирование 7 класс 

 

 Раздел Кол-

во 

Практические занятия 

№ Контрольные Лабор

аторн

ые 

Практиче

ские 

1 Глава 1. Общие сведения о мире 

животных. 

3    

2 Глава 2. Строение тела животных. 2    

3 Глава 3. Подцарство Простейшие. 2  1  

4 Глава 4. Тип Кишечнополостные. 1    

5 Глава 5. Типы Плоские черви. Круглые 

черви. Кольчатые черви. 

3  1  

6 Глава 6. Тип Моллюски. 1  1  

7 Глава 7. Тип Членистоногие. 3 1 1  

8 Глава 8. Тип Хордовые: бесчерепные, 

рыбы. 

2  2  

9 Глава 9. Класс Земноводные, или 

Амфибии. 

2    

10 Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. 

2    

11 Глава 11. Класс Птицы. 3  1  

12 Глава 12. Класс Млекопитающие, или 

Звери. 

5  1  

13 Глава 13. Развитие животного мира на 

земле. 

2 1   

14 Повторение пройденного материала. 2    

16 Итоговый контроль по курсу биологии 7 

класс 

1 1   

  34    

 

3.5 Тематическое планирование 8 класс 

 

 Раздел Кол-

во 

Практические занятия 

№ Контрольные Лабор

аторн

ые 

Практиче

ские 

1 Глава 1. Общий обзор организма 

человека 

6 1 2 1 

2 Глава 2. Опорно-двигательная система 10 1 2 5 

3 Глава 3.  Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма 

9 3 1 1 

4 Глава 4. Дыхательная система 6 1   

5 Глава 5. Пищеварительная система 6 1 1  

6 Глава 6. Обмен веществ и энергии  3 1   

7 Глава 7. Мочевыделительная система 2 1   

8 Глава 8. Кожа 3 1   

9 Глава 9. Эндокринная и нервная 

системы 

5 1  1 

10 Глава 10. Органы чувств. Анализаторы 6 1  1 
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 Раздел Кол-

во 

Практические занятия 

№ Контрольные Лабор

аторн

ые 

Практиче

ские 

11 Глава 11. Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 

7 1  1 

12 Глава 12. оловая система. Индивидуаль- 

ное развитие организма 

3 1   

14 Повторение пройденного материала. 1    

16 Итоговый контроль по курсу биологии 8 

класс 

1    

  68    

 

3.6 Тематическое планирование 9 класс 

 

 Раздел Кол-

во 

Практические занятия 

№ Контрольны

е 

Лабора

торные 

Практиче

ские 

1 Глава 1. Введение в основы общей 

биологии 

1    

2 Глава 2. Основы изучения о клетке   9 1 1  

3 Глава 3.  Размножение и 

индивидуальное развитие организмов 

5 1 1  

4 Глава 4. Основы учения о 

наследственности и изменчивости 

11 1 1  

5 Глава 5. Основы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

5 1   

6 Глава 6. Происхождение жизни и 

развитие органического мира  

5 1   

7 Глава 7. Учение об эволюции 11 1 1  

8 Глава 8. Происхождение человека 5 1   

9 Глава 9. Основы экологии 13 1 1  

10 Глава 10. Заключение. Экология 

Ивановской области 

1 1   

14 Повторение пройденного материала. 1    

16 Итоговый контроль по курсу биологии 8 

класс 

1    
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4.Реализация образовательных программ естественнонаучной и 

технологической направленностей по химии с 

использование оборудования центра «Точка роста» 

 

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 подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5-9 классах, 

выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов 

(УМК). 

Использование оборудования «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 ребёнка 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. 
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