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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Статус документа 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) составлена 

на основе следующих документов: 
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом уровне; 
- Федерального базисного учебного плана; 
- Примерной программы основного общего образования по биологии; 

   - Программы по биологии составлена на основе минимума образования, образовательных стандартов, требований к уровню подготовки 

выпускников по биологии, в качестве основы взята авторская программа В.В.Пасечника, В.М.Пакуловой, В.В.Латюшина и др. 
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной . 

 Структура документа 

Рабочая  программа по биологии представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную записку; 

календарно-тематический план; общая характеристика курса; место предмета в учебном плане, требования к результатам обучения и  

освоению содержания курса (специальные и общие предметные умения, навыки); основное содержание курса, планируемые результаты 

изучения курса, перечень учебно-методического обеспечения; средства контроля. 

 Общая характеристика курса 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник, методические рекомендации к 

учебнику, дидактические материалы. 

 Главная цель обучения биологии: 
 

- овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными умениями; 
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 
- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и 
  нравственного здоровья человека; 
- установления гармонических  отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на Земле; 
- подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. 

 

 Предмет «Биология» принадлежит образовательной области «Естествознание». 

 Главной целью изучения курса биологии : 



является формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. Это определило 

цели обучения биологии: 

o овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

o воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

o использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

o - овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными умениями; 
o - формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 
o - гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и 

                  нравственного здоровья человека; 
o - установления гармонических  отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на Земл-   подготовка 

школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. 
 

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 

Способность учащихся понимать причины и логику развития эволюционных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия экологических проблем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы; 

 овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности; 

 освоение следующих общепредметных компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, связанную с его ценностными ориентирами, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и 



смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать 

познаниями и опытом деятельности, в частности это вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание 

курса «Введение в общую биологию и экологию» включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, 

гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями человечества; фундаментальные проблемы в области биологии, 

решаемые человечеством, основные ценностные установки, необходимые для их разрешения. 

3 Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами: 

3.1 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

3.2 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

3.3 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на 

практике. Использование лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

3.4 Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определений основных понятий курса биологии. 

3.5 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

3.6 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, 

моделирование). 

3.7 Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск функциональных связей и отношений между частями целого. 

Разделение процессов на этапы, звенья. 

4 Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, 

модем, копир) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются  у м е н и я  

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее. Данная компетенция обеспечивает н а в ы к и  деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире: 



4.1 Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, натуральных биологических объектов. 

моделей, коллекций, учебных электронных изданий. 

4.2 Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений биологических терминов. 

4.3 Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации. 

4.4 Умение готовить и делать сообщения. 

4.5 Умение пользоваться ИНТЕРНЕТом для поиска учебной информации. 

4.6 Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5 Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной компетенции в 

учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними 

для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие  умения и навыки, определяемые стандартами: 

 5.1 Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5.2 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

5.3 Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

5.4 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

5.5 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в области профессионального самоопределения. 

Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

7 Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам 

ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 



грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами: 

7.1 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.). 

7.2 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. 

7.3 Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.4 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

7.5 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав 

и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 Место и роль курса в обучении. 

 

Курс «Природа» в 5 классе продолжает курс природоведения начальной школы. В 5 классе учащиеся получают достаточную 

естественнонаучную подготовку для изучения биологии как самостоятельного предмета в 6 – 9 классах. Они узнают, чем живая 

природа отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, что такое вещество и какое строение оно имеет; получают 

новые сведения о строении веществ, их физических и химических свойствах, о влиянии окружающей среды на человека и 

овладевают простейшими способами оказания первой помощи. 
Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и 

разнообразии  организмов. Особое внимание уделяется растениям и животным, играющим большую роль в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. 
При изучении курса «Биология» в 6 – 7 классах учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, 

истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся должны усвоить и 

применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии; структуре, функционировании, многообразии экосистем, их изменении под влиянием 

деятельности человека, научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 
Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их классификации. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биосистем. 
В 8 классе – получают знания о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме, личности; об условиях его 

существования, выживания и развития, здоровом образе жизни. Учащиеся осознают путь оптимизации отношений человека и 



природы, понимают практическое значение знаний о человеке для решения проблем здравоохранения, экологии человека и 

охраны природы. 
В 9 классе – обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 
Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 

формированию всестороннеразвитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек – часть 

природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащихся 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные опыты, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 
 

 

 Сроки реализации программы –  5 лет (2014-2019 г.г.) 

 Место предмета в учебном плане. 

Природа. – 68 часов (5 класс). 
Бактерии. Грибы. Растения. – 68 часов (6 класс). 
Животные. – 68 часов (7 класс). 
Человек и его здоровье. – 68 часов (8 класс). 
Введение в общую биологию и экологию. – 68 часов (9 класс).. 

 

 Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, нетрадиционные уроки. 
 Методы и приёмы  обучения: 

Формы обучения можно подразделить на учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа, экзамен и др.), 

внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам) и 
вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство). 



В большинстве современных публикаций различают общие формы обучения и формы организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Общие формы обучения делятся на фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 

составом учеников. В основу разделения общих форм обучения положены характеристики особенностей коммуникативного 

взаимодействия как между учителем и учащимися, так и между самими учениками. 

 

 Межпредметные 

связи: 
 химия, 
 физика, 
 география, 
 информационно-коммуникативные технологии. 
 

 

 Виды деятельности учащихся на уроке 

 устные ответы, 
 тематические сообщения, 
 самостоятельные работы, 
 контрольные работы, 
 тесты, 
 зачётно-обобщающие уроки. 
 

 Логические связи предмета с другими предметами учебного (образовательного) плана: Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, биология неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем 

на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Предмет биологии является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 
 

 Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 

организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 



 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

 уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животных; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение биологических 

терминов; в различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 



 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организм 

 В результате изучения предмета учащиеся должны: 

 Называть: 

 общие признаки живых организмов; 
 признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 
 причины и результаты эволюции. 

 Приводить примеры: 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
 природных и искусственных сообществ; 
 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 
 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных 

 Характеризовать: 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов; организма человека; лишайника как 

комплексного организма; 
 обмен веществ и превращение энергии; 
 роль ферментов и витаминов в организме; 
 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 
 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме; 
 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и развития человека; 
 вирусы как неклеточные формы жизни; 
 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 
 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

 

 Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 



 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особенности высшей нервной деятельности 

человека; 
 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное 

влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 
 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 
 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 
 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в 

биосфере. 
 Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона. 

 Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 
 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой природы. 

 Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 
 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 
 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 
 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 
 

 

 Контроль уровня обученности 
 

Для контроля уровня обученности используются две основные системы: 

1. Традиционная система. В этом случае учащийся должен иметь по теме оценки: 
 за устный ответ или другую форму контроля тематического материала; 
 за лабораторные работы (если они предусмотрены программными требованиями). 

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех перечисленных оценок 

2. Зачетная система. В этом случае контроль знаний по теме осуществляется при помощи зачета. Причем сдача всех зачетов в 

течение года является обязательной для каждого учащегося, и по каждой теме может быть выставлена только одна оценка за зачёт. 



Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за различные виды контроля знаний. В зачетный материал 

должны быть включены все три элемента контроля: вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи и экспериментальные 

задания. 

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая оценок за все зачеты. Текущие оценки могут 

использоваться только для повышения итоговой оценки. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматриваемых явлений и процессов. 

Строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает биологических ошибок и 

неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания или присутствуют 

все вышеизложенные знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное 

содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, раскрыть сущность процесса или явления, 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

 

 Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

 Рефлексивная деятельность: 

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности. 
Ищет и устраняет причины возникших трудностей. 
Оценивает свои учебные достижения, поведение. 



Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с другими участниками, объективно оценивать свой 

вклад в решение общих задач коллектива. 
 

 Мультимедиа обеспечение уроков биологии: 
 

1. Уроки биологии 6 класс.(Современная школа). 2008 г. Изд. Глобус. Метод. пособие с электронным приложением. 
2. Биология 6 – 11 класс. Лабораторный практикум. Республиканский мультимедиа центр, 2004 г. 
3. Биология 9 класс. (для 8 класса). Анатомия и физиология человека. ЗАО «Просвещение – МЕДИА», 2003 г. 
4. Экология 10 – 11 класс. Учебное пособие. Лицензионная копия от «1С» и «Дрофы», 2004 г. 
5. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия, 2006 г. Современная мультимедиа-энциклопедия. ООО 2Нью Медиа 

Дженерейшн», 2006 г. с дополнениями и изменениями. 
6. Уроки биологии 7 класс. Мультимедийное приложение к урокам. Изд. Глобус. 
7. Биология 6 – 9. Библиотека электронных наглядных пособий. 
8. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс. Виртуальная школа. 
9. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные . 7 класс. Виртуальная школа. 
10. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс. Виртуальная школа. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  5 класса 

Введение (3 часа) 

Природа. Неживая и живая природа. Человек и природа. Зачем и как изучают природу. Экскурсия «Природа неживая и живая». 

1. Вселенная (7 часов) 

Вселенная. История развития представлений о Вселенной. Звезды на небе, размеры звезд. Созвездия. Полярная звезда и созвездия Большая и 

Малая Медведица. Расстояние до звезд, их яркость и движение. 

Солнце - раскаленное небесное тело, источник света и тепла. Солнечная энергия. Значение солнечной энергии для жизни на Земле. 



Планета Земля. Строение Земли. Сферы Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера). Суточное и годовое движение Земли. Луна - 

спутник Земли. 

Солнечная система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет, их движение. Освоение космоса. 

Наблюдения за звездным небом, за изменением высоты полуденного солнца в 20-х числах каждого месяца. 

Лабораторные работы 

Работа с картой, звездной картой, атласами, глобусом: определение на них экватора, полюсов, Северного и Южного полушарий, созвездий 

Северного полушария. 

Ориентирование на местности с помощью компаса, Полярной звезды и местных признаков. 

2. Строение и свойства вещества (11 часов) 

Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства жидких и газообразных тел. 

Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых, жидких, газообразных телах. Диффузия. 

Вещества чистые и смеси, простые и сложные. 

Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, световые), химические явления, химические реакции. Использование 

человеком физических и химических явлений природы в повседневной жизни. 

Демонстрация опытов по электризации тел путем трения. 

 Лабораторная работа 

Определение физических свойств твердых, жидких и газообразных тел. 

3. Воздух (7 часов) 

Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение воздуха для живых организмов. Изменение состава воздуха. 

Плотность и разреженность воздуха. Атмосферное давление. Барометр. 

Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия в 

горах, снеговые вершины, ледники. Ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Типичные признаки погоды. Предсказание погоды. Влияние погоды на организм человека. 

Значение воздуха в природе. Охрана воздуха. 

Демонстрация модели флюгера (определение направления ветра с помощью модели флюгера). 



Наблюдения систематические фенологические и ежедневные за погодой; за состоянием своего здоровья при различных погодных условиях. 

   Лабораторные работы 

Описание погоды за месяц и сезон. 

4. Вода (4 часа) 

Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании. 

Вода - растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в природе. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в природе. Использование воды человеком. Охрана воды. 

5. Горные породы (4 часа) 

Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные породы (гравий, галька, песок, глина, щебень). Использование человеком 

обломочных пород. 

Полезные ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы. Использование металлов человеком, их экономия. Охрана недр. 

Демонстрация коллекций горных пород и минералов, полезных ископаемых. 

    Лабораторные работы 

Описание минералов и горных пород (по 3-4 признакам) и определение их свойств. Ознакомление с местными полезными ископаемыми и их 

физическими свойствами. 

6. Почва (5 часа) 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Структура почвы. 

Состав почвы и ее свойства: влагопроницаемость, воздухопроницаемость. 

Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и растения. 

Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. 

Демонстрация почв своей местности, почв с разной структурой; опытов по определению свойств почвы. 

7. Организмы (6 часов) 

Организм. Свойства живых организмов (биологические явления). Условия жизни организмов: среда обитания, факторы среды обитания. 

Приспособленность растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. 

Экология - наука о взаимоотношении организмов с условиями среды обитания. 



Клеточное строение организмов. Клетка. Знакомство с увеличительными приборами. 

Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства организмов. Причины сокращения организмов. 

Демонстрация микропрепарата растительной клетки, муляжей, коллекций, гербарного материала. 

Наблюдения за растениями, животными, факторами неживой природы по сезонам года. Описание наблюдаемых растений и животных по плану. 

 Экскурсия 

Разнообразие организмов, их относительная приспособленность к условиям внешней среды. 

8. Растения (7 часов) 

Характерные признаки растений. Растения цветковые и нецветковые. Цветковые растения, их органы. Дикорастущие и культурные растения. 

Дикорастущие растения, условия их жизни. Многообразие дикорастущих растений. Значение дикорастущих растений в природе и жизни человека. 

Лекарственные растения. Ядовитые растения. Правила обращения с ядовитыми растениями. Охрана растений, растения Красной книги. 

Культурные растения, условия их жизни. Многообразие культурных растений: полевые, овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные, 

комнатные и др. Значение культурных растений в жизни человека. 

Демонстрация живых растений, гербарных образцов, таблиц. 

Наблюдения различных способов размножения растений в природе, на учебно-опытном участке, в уголке живой природы. 

   Лабораторные работы 

Распознавание органов цветкового растения на живых и гербарных образцах. 

Определение названий растений с помощью атласа-определителя. 

Постановка опытов по выявлению влияния температуры, воздуха и влажности на прорастание семян культурных растений. 

9. Грибы (2 часа) 

Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе. 

Шляпочные грибы. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Демонстрация свежих, консервированных шляпочных грибов и их муляжей. 

 Лабораторная работа 

Узнавание съедобных и ядовитых грибов. 



10. Животные (5 часов) 

Характерные признаки животных, сходство с растениями и отличия от них. Животные дикие и домашние. 

Дикие животные и условия их жизни. Приспособленность диких животных к жизни в водной, воздушной, наземной и почвенной средах обитания. 

Многообразие диких животных, их значение в природе и жизни человека. Ядовитые животные. Правила поведения при встрече с ядовитыми 

животными. Животные Красной книги. Охрана диких животных. 

Домашние животные, условия их жизни. Многообразие домашних животных, уход за ними, создание благоприятных условий жизни. 

Демонстрация живых животных, коллекций, чучел, муляжей, влажных препаратов животных. 

Наблюдения за жизнью животных в водной, почвенной, воздушно-наземной средах обитания. 

 Лабораторная работа 

Узнавание различных видов животных своей местности (в том числе редких, охраняемых и ядовитых) с использованием коллекций, чучел, 

рисунков, муляжей. 

11. Ваши любимые растения и животные (3 часа) 

Растения и животные - ваши любимцы. Создание благоприятных условий для жизни, уход за ними. 

Демонстрация комнатных растений, домашних животных. 

Наблюдения за развитием комнатных растений и жизнью животных в домашних условиях. 

 Лабораторная работа 

Составление рекомендаций по уходу за комнатными растениями и домашними животными. 

12. Природа едина (2 часа) 

Связи неживого и живого. Цепи питания. Пищевые сети. 

Природа - наш друг. Охрана природы. Правила поведения в природе. 

13. Человек, его здоровье и безопасность жизни (3 часа) 

Общий обзор строения человека. Образ жизни человека и его здоровье. Вредные привычки и их профилактика (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков и др.). 

Правила поведения человека в опасных природных ситуациях (во время грозы, ливней, под градом и др.). 

Травмы человека. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 



Наблюдения за работой сердца и дыхательной системы человека до и после дозированной физической нагрузки. 

Лабораторные работы 

Овладение простейшими способами оказания первой помощи при травмах. 

Измерение роста, температуры, массы тела; сравнение показателей своего развития с возрастными нормами. 

14. Итоговый урок. Летние задания (1 час) 

Летние задания: наблюдения за растениями и животными в природе, уголке живой природы, на учебно-опытном участке. Проведение 

опытнической работы. Ведение дневников опытов и наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ  6 класс 

70 часов (2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Экскурсия 

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

Лабораторные работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 



                       Р А З Д Е Л 1. Клеточное строение организмов (5 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 

Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Состав клетки: вола. Минеральные и органические вещества. 

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

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей, пластид под микроскопом. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

      Рассматривание клеток с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Р А З Д Е Л 2. Царство Бактерии (2 часа) 

   Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

   Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Р А З Д Е Л 3. Царство Грибы (4 часа) 

   Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы – паразиты. Шляпочные грибы. 

Съёдобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

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

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов  трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

Лабораторные работы 

Рассмотрение дрожжей и мукора под микроскопом. 

Изучение строения тел шляпочных грибов. 

Р А З Д Е Л 4. Царство Растения (8 часов) 

   Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 



   Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 

   Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей 

в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

   Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 

   Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

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

Демонстрация строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Лабораторные работы 

Знакомство с многообразие зелёных одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Изучение строения мха (на местных видах). 

Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 

Р А З Д Е Л 5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 

   Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Строение корня. Видоизменение корней. 

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

   Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

   Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, строения почек (вегетативной и генеративной)), строения листа, макро – 

микростроения стебля, различных видов соцветий, сухих и сочных плодов.. 

Лабораторные работы 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней, стеблевые и мочковатые корневые системы. 

Изучение видоизменённых побегов (корневище, клубень, луковица). 

Изучение строения цветка. 



Р А З Д Е Л 6. Жизнь растений (16 часов) 

   Основные процессы жизнедеятельности ( питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

   Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен 

веществ и энергии. 

   Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 

Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питания проростков запасными веществами 

семени; получения вытяжки хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, 

образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями, передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия  Зимние явления в жизни растений. 

Р А З Д Е Л 7. Классификация растений (6 часов) 

   Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

   Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств с учётом местных условий. 

   Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

   Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно – хозяйственное значение. ( Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности). 

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторная работа 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Р А З Д Е Л 8. Природные сообщества (6 часов) 



   Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. 

   Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

   Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных экологических групп. 

Лабораторная работа 

Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Р А З Д Е Л 9. Развитие растительного мира (3 часа) 

  Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений. Основные этапы в развитии 

растительного мира. Господство покрытосеменных в современном растительном мире. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 

Итоговый урок. Летние задания. (1 час) 

Летние задания: наблюдения за растениями в природе, на учебно-опытном участке. Проведение опытнической работы. Ведение дневников 

опытов и наблюдений. 

 

вид работы итого в 

год 

тестирование 8 

лабораторная 24 

уроки 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ  7 класс. 

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



Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Методы изучения 

животных. 

Среды жизни и места обитания животных. Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. 

Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Систематика  животных. Основные систематические категории животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Роль зоологии в практической деятельности людей. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 2. Многообразие животных (34 часов) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы 

органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

2.1. Подцарство Простейшие (2 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей 

в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические 

инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работы: 

Знакомство с многообразием водных простейших. Изучение строения инфузории-туфельки. 

2.2. Тип Губки (1 час) 

Классы губок. Роль губок в природе и жизни человека. 



2.3. Тип кишечнополостные (1час) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. 

Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы.Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

2.4. Типы червей: 

Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 часа) 

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл 

развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для 

человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни 

человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. 

Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

Знакомство с многообразием круглых червей.. 

Изучение внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на 

раздражение. 

2.5. Тип Моллюски (2часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни представителей 

разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. 

Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 



Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль 

в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

2.6. Тип Иглокожие(1 час) 

Классы иглокожих. Роль иглокожих в природе и жизни человека. 

 

2.7. Тип Членистоногие (7 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. 

Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей 

болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого 

крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с 

переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

 Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы: 



Знакомство с ракообразными. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Зачет №1. Беспозвоночные животные. 

2.8. Тип Хордовые (18 часов) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

 Надкласс Рыбы (3 часа) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная 

системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых 

рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 

обитания. 

Промысловое значение рыб.. Основные группы промысловых рыб.  Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных 

ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация 

рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: Внешнее строение и передвижение рыб. 

Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. 

 Класс Земноводные (1час) 



Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни 

земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных. 

 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. 

Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в 

природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий музей или зоопарк). 

Класс Птицы (5 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 

Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и 

приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах 

и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения птицы. 

Изучение перьевого покрова и различных типов перьев. 



Изучение строения куриного яйца. 

Экскурсия. Знакомство с птицами окрестностей своей местности. 

 Класс Млекопитающие, или Звери (6 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения 

покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород животных. 

Исторические особенности развития животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих. 

Экскурсия. Домашние и дикие животные нашей местности. 

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

Тема 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (15 часов). 

Функции покровов тела. Основные виды покровов тела. 

Лабораторная работа: Изучение особенностей покровов тела. 

Функции опорно – двигательной системы. Факторы эволюционных изменений ОДС. Особенности строения скелета позвоночных 

животных. Соединения костей. Строение сустава. 

Лабораторная работа: Скелет позвоночных. 

Способы передвижения. Виды движения. Приспособления к различным способам движения у животных. Полости тела. 

Лабораторная работа: Изучение способов передвижения животных. 



Органы пищеварения. Обмен веществ. Значение питания. Функции пищеварительной системы. Процессы обмена веществ и превращения 

энергии. 

Органы дыхания, функции органов дыхания.  Газообмен. Пути и механизм поступления кислорода. Газообмен у животных разных 

систематических групп. Строение легких, увеличение дыхательной поверхности. 

Лабораторная работа: Изучение способов дыхания животных. 

Кровеносная система. Кровь. Строение крови, форменные элементы крови. Гемоглобин. Типы кровеносных сосудов. Замкнутая и 

незамкнутая системы кровообращения. Жвижение крови по малому и большому кругам кровообращения. Строение сердца у различных 

животных. Функции крови. 

Органы выделения, их строение. Почки.  Пути удаления веществ из организма. Значение органов выделения. Изменение органов 

выделения в процессе эволюции. 

Нервная система. Раздражимость. Функции нервной системы. Строение нервной клетки. Строение НС у различных животных. Строение 

головного мозга у позвоночных животных. Изменение нервной системы в процессе эволюции. 

Лабораторная работа: Изучение ответной реакции животных на раздражение. 

Поведение. Рефлекс, виды рефлексов.  Инстинкт. Регуляция. Нервный импульс. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Основные виды чувствительности: равновесие, зрение, осязание, обоняние, слух, химическая 

чувсвительность. Зависимость строения органов чувств от развития головного мозга. 

Лабораторная работа: Изучение органов чувств у животных. 

Зачет № 3( Обобщение по теме). 

Тема 4. Индивидуальное развитие животных ( 5 часа). 

Размножение - свойство живых организмов. Способы размножения у животных: бесполое и половое. Органы размножения. Значение 

размножения. Строение половой системы животных: половые железы, половые пути. Гермафродиты. Влияние среды обитания на строение 

органов размножения. Внутреннее и внешнее оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Усложнение строения 

органов размножения в процессе эволюции. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа: Определение возраста животных 

Тема 5. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животных: палеонтологические, эмбриологические. Сходство в строении 

зародышей животных. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Рудименты и атавизмы. Разнообразие животного 

мира как результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Дарвин о причинах эволюции животных. Результаты эволюции. Дивергенция. Разнообразие видов как результат эволюции. 



Тема 6. Закономерности размещения животных на Земле (2 часа) 

 

Ареалы обитания. Механизм образования ареалов. Закономерности размещения животных. Эндемики. 

Миграции. Причины миграций животных. Виды миграций.  Зоогеографические области. 

Тема 7. Биоценозы (6 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы. Агробиоценозы. Структура биоценоза. Устойчивость биоценозов. 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Среда обитания, экологические факторы. 

Цепи питания. Поток энергии. Пищевая пирамида. Продуктивность биоценоза. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза. Трофические связи. Экологические группы животных по объектам питания. 

Тема 8. Животный мир и хозяйственная деятельность человека ( 6 часа) 

Воздействие человека на животных. Рациональное использование животных. Промысел. Одомашнивание животных. Селекция. 

Законы РФ об охране животного мира. Система мониторинга. 

Заповедники, заказники, памятники природы. Красная книга России и Приморского края. Система мониторинга. 
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год 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ     8 класс 

Введение (2 часа) 



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

РАЗДЕЛ 1 Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели  «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры человека.  

РАЗДЕЛ 2 Строение и функции организма 

Тема 2.1. Общий обзор организма (1 час) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (2 часов) 

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. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

■   Лабораторная работа 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей. 

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма (1 час) 

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. 

■ Лабораторные работы 

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

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (8 часов) 

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, полу 

подвижные, подвижные (суставы). 



Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

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

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при 

травмах. 

■ Лабораторные 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, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ 

крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- 

и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

■    Лабораторная работа 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 



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 сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

■   Лабораторные работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Тема 2.7. Дыхательная система (5часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: 

жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов определения проходимости носовых ходов у 

маленьких детей; роли резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения 

жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

■ Лабораторные работы 

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

Тема 2.8. Пищеварительная система (6 часов) 

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 торса человека. 

■ Лабораторная работа 

Действие ферментов слюны на крахмал. 



Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (4 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. 

■   Лабораторные 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 энерготрат. 

Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие 

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

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

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

тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; 

определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Тема 2.11. Выделительная система (1 час) 

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 модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Тема 2.12. Нервная система человека (4 часов) 

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 автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 

взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

■    Лабораторные 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 симпатической и парасимпатической системы автономной 

нервной системы при раздражении. 

Тема 2.13. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

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

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение 

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

■   Лабораторная работа 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные 

рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

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



Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления  двойственных изображений, иллюзий 

установки; выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

■   Лабораторные работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа.  

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

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен 

веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с 

надпочечниками. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 Индивидуальное развитие организм (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование 

и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

    Итоговый урок (1 час) 



 

Средства и формы контроля 

Виды контроля и система оценивания учащихся: 

 

вид работы итого в 

год 

тестирование 4 

лабораторная 16 

всего уроков 68 

 

 

Содержание курса биологии 9 класса 

Введение. Биология в системе наук (3 ч) 

      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Раздел I.  Уровни организации живой природы (40) 

Глава 1. Молекулярный уровень (9 ч) 

      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Группы органических соединений: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты. Биологические катализаторы. 

     Вирусы. 

Глава 2. Клеточный уровень ( 11 ч) 



 Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Различия в строении клеток прокариот и эукариот. 

   Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Деление клетки. Митоз. 

      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и 

ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

      Лабораторные работы: 

      • Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий. 

      • Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Глава 3. Организменный уровень ( 14ч) 

 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов.Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. 

      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития 

высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

      Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип. 

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 



      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. 

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

      Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

      Лабораторные работы: 

      • Изучение изменчивости у растений и животных. 

      • Изучение фенотипов растений. 

      Практическая работа: 

      • Решение генетических задач. 

Глава 4. Популяционно – видовой уровень ( 2ч) 

      Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Биологическая классификация. 

Глава 5. Экосистемный уровень (4ч) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Продуктивность сообщества. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

   Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем 

Глава 6. Биосферный уровень (3ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Среды жизни. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

Раздел II. Эволюция органического мира (14ч) 

Глава 1. Основы учения об эволюции (7ч) 



   Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

      Движущие силы и результаты эволюции. Факторы эволюции и их характеристика 

       Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Глава 2. Происхождение и развитие жизни на Земле (7 ч) 

      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира. 

Гипотеза Опарина – Холдейна. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных 

эр и периодов. 

      Экскурсия: 

      • История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение). 

Раздел III. Основы экологии (8ч) 

Глава 1 Организм и среда ( 5ч) 

   Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Условия 

среды. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

    Межвидовые отношения организмов, колебания численности организмов. 

Глава 2. Биосфера и человек (3) 



      Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема 

влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

      Средства и формы контроля 

 

Виды контроля и система оценивания учащихся: 

 

вид работы итого в год 

тестирование 7 

лабораторная 4 

всего уроков 68 
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