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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов 

(УМК «Пономарёвой И.Н. (концентрическая). Биология. 5-9 классы») 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 

декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 

г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 

декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 

декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 

2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 

декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 

июня, 2 июля 2021 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

11 декабря 2020 г.); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями; зарегистрирован в Минюсте России 03 

марта 2011 г. №19993); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МОУ-СОШ №10 г. Аткарска (протокол заседания 

педагогического совета от 31.08.2020 №1, утверждена приказом от 

31.08.2020 №184); 

- Учебным планом МОУ-СОШ №10 г. Аткарска на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по биологии 

для общеобразовательных школ, авторской программы по биологии 5-9 кл. 

(концентрическая структура) под редакцией И.Н. Пономарёвой : учебно-

методическое пособие / И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. 

– М. : ВентанаГраф, 2021. — 88 с., и ориентирована на использование 

учебников: 

1) Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М. : 

Вентана-Граф, 2021. – 128 с. : ил. 

2) Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко ; под ред. И.Н. Пономарёвой. – М. : Вентана-Граф, 2021. – 192 

с. : ил. 

3) Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е 

изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2021. – 288 с. : ил. 

4) Биология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – 4-е изд., перераб. – М. : 

Вентана-Граф, 2021. – 288 с. : ил. 
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5) Биология : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. 

И.Н. Пономарёвой. – 6-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2021. – 272 с. 

: ил. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки; 

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 

получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной. 

На изучение учебного предмета «Биология» в 5-9 классах отводится 278 

часов согласно учебному плану МОУ-СОШ №10 г. Аткарска на 2020-2021 

учебный год, в том числе: в 5-6 классах по 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель), в 7-8 классах по 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель), а в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Формы контроля 

Содержание, формы и периодичность текущего контроля определяются 

учителем с учётом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей учащихся класса. Основными формами текущего контроля 
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являются устный и письменный опросы, проверочные, лабораторные и 

контрольные работы, проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
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индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 5-9 классах даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего 

мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала в 5-9 классах 

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 и защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
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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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений и  животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, 

размножение и регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 
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 приведение доказательств (аргументация) 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; 

 классификация – определение принадлежности биологических 

объектов к определённой систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 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; 
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 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 приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

 рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

Личностные УУД: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Регулятивные УУД: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  



12 

 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  

Учащийся научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приёмы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретёт навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

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

информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя её 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 
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 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; 

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, ухода за домашними животными; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 
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 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приёмов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
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интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, 

научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию об 

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; 

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять её в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
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других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение строится на основе системно-деятельностного подхода. 

5 класс 

Тема 1. Биология – наука о живом мире 

Н а у к а  о  ж и в о й  п р и р о д е .  Человек и природа. Живые организмы – 

важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. 
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Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. 

Н а у к а  о  ж и в о й  п р и р о д е  –  б и о л о г и я .  Свойства живого. Отличие 

живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. 

О р г а н и з м  –  е д и н и ц а  ж и в о й  п р и р о д ы .  Органы организма, их 

функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. 

М е т о д ы  и з у ч е н и я  п р и р о д ы .  Использование биологических 

методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изучения 

природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование 

сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

У в е л и ч и т е л ь н ы е  п р и б о р ы .  Необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р. Гук, А. 

Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

С т р о е н и е  к л е т к и .  Ткани. Клеточное строение живых организмов. 

Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и 

растений. Их функции. Химический состав клетки. Химические вещества 

клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. 

Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, присущие живой 

клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. 

Размножение клетки путём деления. Передача наследственного материала 

дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы. 

В е л и к и е  е с т е с т в о и с п ы т а т е л и .  Великие учёные-естество-

испытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вер-надский, 

Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа №1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 
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Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений». 

Контрольная работа №1 «Биология – наука о живом мире». 

Демонстрации. Обнаружение воды в живых организмах. Обнаружение органических 

и неорганических веществ в живых организмах. Обнаружение белков, углеводов, жиров в 

растительных организмах. 

Тема 2. Многообразие живых организмов 

Ц а р с т в а  ж и в о й  п р и р о д ы .  Классификация живых организмов. 

Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, 

грибов, растений и животных. 

В и р у с ы  –  н е к л е т о ч н а я  ф о р м а  ж и з н и :  их строение, значение и 

меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Б а к т е р и и :  с т р о е н и е  и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь .  Бактерии – 

примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа 

организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. Значение бактерий в природе и для 

человека Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с 

растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики 

кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 

веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Р а с т е н и я .  Представление о флоре. Отличительное свойство растений. 

Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. 

Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые 

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

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни 

человека. 
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Ж и в о т н ы е .  Представление о фауне. Особенности животных. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и 

жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Г р и б ы .  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). Многообразие и значение грибов. 

Строение шляпочных грибов. 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. Паразитические грибы. 

Роль грибов в природе и в жизни человека. 

Л и ш а й н и к и .  Общая характеристика лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и 

жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. Значение живых 

организмов в природе и жизни человека. 

Ж и в о т н ы е  и  р а с т е н и я ,  в р е д н ы е  д л я  ч е л о в е к а .  Живые 

организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в 

природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

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

Лабораторная работа №4 «Наблюдение за передвижением животных». 

Контрольная работа №2 «Многообразие живых организмов». 

Демонстрация. Гербарии различных групп растений. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 

С р е д ы  ж и з н и  п л а н е т ы  З е м л я .  Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-

воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред 

жизни. 
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Э к о л о г и ч е с к и е  ф а к т о р ы  с р е д ы .  Условия, влияющие на жизнь 

организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой 

природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических 

факторов. Приспособления организмов к жизни в природе. Влияние среды на 

организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений. 

П р и р о д н ы е  с о о б щ е с т в а .  Потоки веществ между живой и неживой 

природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. 

Растения – производители органических веществ; животные – потребители 

органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 

сообществ. 

П р и р о д н ы е  з о н ы  Р о с с и и .  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. 

Ж и з н ь  о р г а н и з м о в  н а  р а з н ы х  м а т е р и к а х .  Понятие о материке 

как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. 

С в о е о б р а з и е  и  у н и к а л ь н о с т ь  ж и в о г о  м и р а  м а т е р и к о в :  

Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды. Жизнь организмов в морях и океанах Условия жизни организмов 

в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые 

организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Контрольная работа №3 «Жизнь организмов на планете Земля». 

Тема 4. Человек на планете Земля 
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К а к  п о я в и л с я  ч е л о в е к  н а  З е м л е .  Когда и где появился человек. 

Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа – 

неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Б и о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  с о в р е м е н н о г о  ч е л о в е к а .  

Деятельность человека в природе в наши дни. Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов 

развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

В а ж н о с т ь  о х р а н ы  ж и в о г о  м и р а  п л а н е т ы .  Взаимосвязь 

процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения 

многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. 

П р о я в л е н и е  с о в р е м е н н ы м  ч е л о в е ч е с т в о м  з а б о т ы  о  

ж и в о м  м и р е .  Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ. Сохраним богатство 

живого мира 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. 

6 класс 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника 

Ц а р с т в а  ж и в о й  п р и р о д ы .  Внешнее строение, органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. Семенные и 

споровые растения. 

Н а у к а  о  р а с т е н и я х  –  б о т а н и к а .  Жизненные формы растений. 

Связь жизненных форм со средой обитания.  

К л е т о ч н о е  с т р о е н и е  р а с т е н и й .  Строение, жизнедеятельность 

клетки. Растительные ткани и их особенности. Растение как целостный 

организм. 

Тема 2. Органы растений 
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С е м я  к а к  о р г а н  р а з м н о ж е н и я  р а с т е н и й .  Строение семени 

Двудольных и Однодольных растений. Прорастание семян. Условия 

прорастания семян. 

Т и п ы  к о р н е в ы х  с и с т е м .  Строение корня. Рост корня, геотропизм. 

Видоизменения корней. Значение корней в природе. 

П о б е г  к а к  с л о ж н а я  с и с т е м а ,  строение побега. Строение почек. 

Развитие побега из почек. 

В н е ш н е е  и  в н у т р е н н е е  с т р о е н и е  л и с т а .  Видоизменения 

листьев. Значение листьев и листопада. 

В н е ш н е е  с т р о е н и е  с т е б л я .  Типы стеблей. Внутреннее строение 

стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. 

Ц в е т о к  как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни 

растения. Соцветия, их разнообразие. 

О п ы л е н и е  как условие оплодотворения. Строение и разнообразие 

плодов. Значение и распространение плодов.  

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа №2 «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа №3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

Контрольная работа №1 «Органы цветковых растений». 

Демонстрации. Стадии прорастания семени фасоли.  Геотропизм корней. Развитие 

побега из почки. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

 М и н е р а л ь н о е  п и т а н и е  р а с т е н и й .  Вода как необходимое условие 

почвенного питания. Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в 

жизни растения. Растения как автотрофы. 

Ф о т о с и н т е з :  значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ 

как важнейший признак жизни. 

Р а з м н о ж е н и е  р а с т е н и й  как необходимое свойство жизни. Типы 

размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. 
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Д о с т и ж е н и я  С . Г .  Н а в а ш и н а .  Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной 

деятельности. 

З а в и с и м о с т ь  п р о ц е с с о в  р о с т а  и  р а з в и т и я  р а с т е н и й  от 

условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений». 

Демонстрации. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. Нормальные 

и этиолированные проростки. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 

С и с т е м а т и к а  р а с т е н и й ,  п р о и с х о ж д е н и е  н а з в а н и я  

р а с т е н и й .  Классификация растений, вид как единица классификации. 

В о д о р о с л и ,  общая характеристика, разнообразие, значение в природе, 

использование человеком. 

М о х о в и д н ы е :  характерные черты строения, размножение, значение в 

природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. 

Чередование полового и бесполого размножения. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  о т д е л о в  П а п о р о т н и к о в и д н ы е ,  

П л а у н о в и д н ы е ,  Х в о щ е в и д н ы е .  Значение этих растений в природе и 

жизни человека. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  Г о л о с е м е н н ы х  р а с т е н и й ,  расселение 

их по Земле. Появление семени как свидетельство более высокого уровня 

развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. Голосеменные 

на территории России, значение в природе и жизни человека. Особенности 

строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более 

высокий уровень развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность 

покрытосеменных к условиям окружающей среды, разнообразие жизненных 

форм покрытосеменных. 

К л а с с  Д в у д о л ь н ы е  и  к л а с с  О д н о д о л ь н ы е .  Охрана редких и 

исчезающих видов. Отличительные признаки растений семейств классов 

Двудольные и Однодольные. Значение в природе, использование человеком. 
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П о н я т и е  о б  э в о л ю ц и и  ж и в о г о  м и р а ,  и с т о р и я  р а з в и т и я  

р а с т и т е л ь н о г о  м и р а .  Характерные черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. История происхождения культурных растений, 

значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Центры происхождения культурных растений, история 

их расселения по земному шару. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Тема 5. Природные сообщества 

П о н я т и е  о  п р и р о д н о м  с о о б щ е с т в е  ( б и о г е о ц е н о з е ,  

э к о с и с т е м е ) .  В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в природных 

сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия обитания 

растений в биогеоценозе. 

П о н я т и е  о  с м е н е  п р и р о д н ы х  с о о б щ е с т в ,  причины внутренние 

и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их особенности 

и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных 

сообществ. 

Контрольная работа №2 «Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Многообразие и развитие растительного мира». 

7 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных 

З о о л о г и я  –  н а у к а  о  ж и в о т н ы х .  Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

С р е д ы  ж и з н и  и  м е с т а  о б и т а н и я  ж и в о т н ы х .  Взаимосвязи 

животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, 

паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Трофические 

связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие 

о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 
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З а в и с и м о с т ь  ж и з н и  ж и в о т н ы х  о т  ч е л о в е к а .  Негативное и 

заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. 

К л а с с и ф и к а ц и я  ж и в о т н ы х .  Основные систематические группы 

животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение классификации животных. 

К р а т к а я  и с т о р и я  р а з в и т и я  з о о л о г и и .  Достижения современной 

зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных 

Ж и в о т н ы й  о р г а н и з м  к а к  б и о с и с т е м а .  Клетка как структурная 

единица организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы 

органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и 

целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р о с т е й ш и х  к а к  о д н о к л е т о ч н ы х  

о р г а н и з м о в .  Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их 

представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

К о р н е н о ж к и .  Обыкновенная амёба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. 

Ж г у т и к о н о с ц ы .  Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты 

животных и растений. Колониальные жгутиконосцы. 

И н ф у з о р и и .  Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. 

Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические 

инфузории крупных животных. 

Б о л е з н е т в о р н ы е  п р о с т е й ш и е :  дизентерийная амеба, малярийный 

паразит. Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. 

З н а ч е н и е  п р о с т е й ш и х  в  п р и р о д е  и  ж и з н и  ч е л о в е к а .  

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 
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Тема 4. Тип Кишечнополостные 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  т и п а  к и ш е ч н о п о л о с т н ы е .  

Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. 

Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

М о р с к и е  к и ш е ч н о п о л о с т н ы е .  Их многообразие и значение. 

Коралловые полипы и медузы. 

З н а ч е н и е  к и ш е ч н о п о л о с т н ы х  в  п р и р о д е  и  ж и з н и  

ч е л о в е к а .  

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви 

Р а з н о о б р а з и е  ч е р в е й .  Типы червей. Основные группы 

свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. 

П л о с к и е  ч е р в и .  Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

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

Размножение. Регенерация. 

С в и н о й  ( л и б о  б ы ч и й )  ц е п е н ь  как представитель паразитических 

плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл 

развития и смена хозяев. 

К р у г л ы е  ч е р в и .  Нематоды, аскариды, острицы как представители 

типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека 

и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 

П о н я т и е  « п а р а з и т и з м »  и  е г о  б и о л о г и ч е с к и й  с м ы с л .  

Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в 

природе и жизни человека. 

К о л ь ч а т ы е  ч е р в и .  Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 
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Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. 

Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

З н а ч е н и е  ч е р в е й  и  и х  м е с т о  в  и с т о р и и  р а з в и т и я  

ж и в о т н о г о  м и р а .  

Тема 6. Тип Моллюски 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  т и п а .  Разнообразие моллюсков. 

Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни представителей 

разных классов. Роль раковины. 

К л а с с  Б р ю х о н о г и е  м о л л ю с к и .  Большой прудовик (либо 

виноградная улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. 

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

К л а с с  Д в у с т в о р ч а т ы е  м о л л ю с к и .  Беззубка (или перловица) и 

мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

К л а с с  Г о л о в о н о г и е  м о л л ю с к и .  Осьминоги, кальмары и 

каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. 

Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тема 7. Тип Членистоногие 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  т и п а  ч л е н и с т о н о г и е .  Сходство и 

различие членистоногих с кольчатыми червями. 

К л а с с  Р а к о о б р а з н ы е .  Общая характеристика класса. Речной рак. 

Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе 

и жизни человека. 

К л а с с  П а у к о о б р а з н ы е .  Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. 

Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. 

Значение пауков в биогеоценозах. 

К л е щ и .  Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 
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Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе 

и их значение для человека. 

К л а с с  Н а с е к о м ы е .  Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности строения насекомого (на примере майского жука или 

комнатной мухи, саранчи или другого 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 (или Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

О д о м а ш н и в а н и е  н а с е к о м ы х  н а  п р и м е р е  т у т о в о г о  и  

д у б о в о г о  ш е л к о п р я д о в .  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. 

Р а с т и т е л ь н о я д н ы е ,  х и щ н ы е ,  п а д а л е е д ы ,  п а р а з и т ы  и  

с в е р х п а р а з и т ы  среди представителей насекомых. Их биоценотическое и 

практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-

вредителями. Охрана насекомых. 

Контрольная работа №1. 

Тема 8. Тип Хордовые: бесчерепные и рыбы 

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  т и п а  х о р д о в ы х .  

Подтип Бесчерепные. 

Л а н ц е т н и к  –  п р е д с т а в и т е л ь  б е с ч е р е п н ы х .  Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  п о д т и п а  Ч е р е п н ы е .  Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 
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Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части 

тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение 

органов чувств. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  к о с т н о й  р ы б ы :  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 проявления у рыб. Понятие о популяции. 

Х р я щ е в ы е  р ы б ы :  акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. 

Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное 

состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их 

восстановлению. 

Д в о я к о д ы ш а щ и е  р ы б ы .  Кистеперые рыбы. Их значение в 

происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к 

разным условиям обитания. 

П р о м ы с л о в о е  з н а ч е н и е  р ы б .  География рыбного промысла. 

Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, 

камбалообразные, карпообразные и другие (в зависимости от местных 

условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных 

ресурсов. 

Р ы б о р а з в о д н ы е  з а в о д ы  и  и х  з н а ч е н и е .  Прудовое хозяйство. 

Сазан и его одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа №2 «Внутреннее строение тела рыбы». 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к л а с с а . 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. 
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М н о г о о б р а з и е  з е м н о в о д н ы х .  Хвостатые (тритоны, саламандры) и 

бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение 

земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

В ы м е р ш и е  з е м н о в о д н ы е .  Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к л а с с а .  Наземно-воздушная среда 

обитания. 

О с о б е н н о с т и  в н е ш н е г о  и  в н у т р е н н е г о  с т р о е н и я  (на 

примере любого вида ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной 

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

З м е и ,  у ж и ,  г а д ю к и  (или другие представители в зависимости от 

местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. 

Я д о в и т ы й  а п п а р а т  з м е и .  Действие змеиного яда. Предохранение 

от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в 

природе и в жизни человека. 

Д р у г и е  г р у п п ы  п р е с м ы к а ю щ и х с я :  черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Р а з н о о б р а з и е  д р е в н и х  п р е с м ы к а ю щ и х с я .  Причины их 

вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема 11. Класс Птицы 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к л а с с а .  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. 

П р о и с х о ж д е н и е  п т и ц  о т  д р е в н и х  п р е с м ы к а ю щ и х с я .  

Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и 

приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 
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Э к о л о г и ч е с к и е  г р у п п ы  п т и ц .  Птицы лесов, водоемов и их 

побережий, открытых пространств. 

Р а с т и т е л ь н о я д н ы е ,  н а с е к о м о я д н ы е ,  х и щ н ы е  и  в с е я д н ы е  

п т и ц ы .  Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни 

человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Д о м а ш н и е  п т и ц ы .  Происхождение и важнейшие породы домашних 

птиц, их использование человеком. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение птиц. Строение перьев». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  к л а с с а .  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. 

П р е д к и  м л е к о п и т а ю щ и х  –  д р е в н и е  п р е с м ы к а ю щ и е с я .  

Многообразие млекопитающих. 

Я й ц е к л а д у щ и е .  Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. 

Районы распространения и разнообразие. 

В а ж н е й ш и е  о т р я д ы  п л а ц е н т а р н ы х ,  о с о б е н н о с т и  и х  

б и о л о г и и .  Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Х и щ н ы е  (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. 

Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

О с н о в н ы е  э к о л о г и ч е с к и е  г р у п п ы  м л е к о п и т а ю щ и х :  лесные, 

открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Д о м а ш н и е  з в е р и .  Разнообразие пород и их использование 

человеком. Дикие предки домашних животных. 

З н а ч е н и е  м л е к о п и т а ю щ и х .  Регулирование их численности в 

природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

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

млекопитающих. 

Контрольная работа №2. 

8 класс 

Тема 1. Организм человека. Общий обзор 

Р о л ь  б и о л о г и и  в  ф о р м и р о в а н и и  с о в р е м е н н о й  

е с т е с т в е н н о н а у ч н о й  к а р т и н ы  м и р а ,  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. 

Н а у к и  о  ч е л о в е к е :  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. 

Б и о с о ц и а л ь н а я  п р и р о д а  ч е л о в е к а .  Морфологические, 

функциональные и экологические отличия человека от животных. 

Ч а с т и  и  п о л о с т и  т е л а .  Топография внутренних органов. Бытовой 

язык и научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный. 

К л е т о ч н о е  с т р о е н и е  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а  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. 

О с н о в н ы е  т к а н и  ж и в о т н ы х  и  ч е л о в е к а ,  их разновидности. 
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Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и 

гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

О р г а н ы ,  системы органов, организм. Система органического мира. 

Основные систематические категории, их соподчинённость. 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. 

С т р о е н и е  и  п р о ц е с с ы  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з м а  

ч е л о в е к а .  

Лабораторная работа №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода». 

Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом». 

Контрольная работа №1 «Организм человека. Общий обзор». 

Тема 2. Опорно-двигательная система 

К о м п о н е н т ы  о п о р н о - д в и г а т е л ь н о й  с и с т е м ы  (кости, мышцы, 

сухожилия), их значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. 

Состав и строение костей. 

О с н о в н ы е  о т д е л ы  с к е л е т а .  Строение позвонков, позвоночник, их 

функции. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

М ы ш ц ы ,  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. 

Р а з в и т и е  о п о р н о - д в и г а т е л ь н о й  с и с т е м ы .  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 для детей и 

взрослых: сезонные виды спорта. 



39 

 

Лабораторная работа №3 «Строение костной ткани». 

Лабораторная работа №4 «Состав костей». 

Контрольная работа №2 «Опорно-двигательная система». 

Тема 3. Кровь и кровообращение 

Т р а н с п о р т  в е щ е с т в .  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. Приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

К о м п о н е н т ы  в н у т р е н н е й  с р е д ы  о р г а н и з м а  (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. 

Ф у н к ц и и  л и м ф о ц и т о в .  Иммунитет. Органы иммунной системы. 

Иммунная реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. 

Р о л ь  б о л е з н е т в о р н ы х  м и к р о б о в  и  в и р у с о в  в  р а з в и т и и  

и н ф е к ц и о н н ы х  б о л е з н е й .  Работы Э. Дженнера и Л. Пастера. Понятие 

вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

О с н о в н ы е  ф а к т о р ы  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и ,  н е г а т и в н о  

в л и я ю щ и е  н а  з д о р о в ь е .  Способы их нейтрализации. Индивидуальные 

особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

С т р о е н и е  с е р д ц а .  Фазы сердечной деятельности. Кровеносные 

сосуды, их типы, особенности строения. 

Б о л ь ш о й  и  м а л ы й  к р у г и  к р о в о о б р а щ е н и я .  Лимфоотток. 

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 



40 

 

гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной 

нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. Функциональные 

сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

П е р в а я  п о м о щ ь  п р и  к р о в о т е ч е н и я х  р а з л и ч н о г о  т и п а .  

Лабораторная работа №5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Контрольная работа №3 «Кровь и кровообращение». 

Тема 4. Дыхательная система 

Д ы х а н и е .  Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приёмы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

З н а ч е н и е  д ы х а н и я .  Органы дыхания, их строение и функции. 

Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных 

движений. Защитные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

Б о л е з н и  о р г а н о в  д ы х а н и я ,  и х  п р о ф и л а к т и к а .  Флюорография 

как средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. 

Г и г и е н а  д ы х а н и я .  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. 

Э к о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  т е р р и т о р и и  п р о ж и в а н и я  и  

з д о р о в ь е  м е с т н о г о  н а с е л е н и я .  Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности 

человека. Дыхательная гимнастика. 

П е р в а я  п о м о щ ь  п р и  п о р а ж е н и и  о р г а н о в  д ы х а н и я .  

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Лабораторная работа №7 «Дыхательные движения». 
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Тема 5. Пищеварительная система 

П и т а н и е .  Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

З н а ч е н и е  п и т а н и я .  Пищевые продукты и питательные вещества. 

Пища как важный экологический фактор здоровья. Экологическая чистота 

пищевых продуктов. 

З н а ч е н и е  п и щ е в а р е н и я .  Система пищеварительных органов: 

пищеварительный тракт, пищеварительные железы. 

П и щ е в а р е н и е  в  р о т о в о й  п о л о с т и .  Строение и функции зубов. 

Роль слюны в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. 

Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. 

П е р е в а р и в а н и е  п и щ и  в  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  к и ш к е ,  роль 

желчи и сока поджелудочной железы. Конечные продукты переваривания 

питательных веществ. Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль 

толстого кишечника в пищеварении. 

Н а и б о л е е  о п а с н ы е  б о л е з н и  о р г а н о в  п и щ е в а р и т е л ь н о й  

с и с т е м ы .  

Р е г у л я ц и я  п и щ е в а р е н и я .  Голод и насыщение. Безусловные и 

условные рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. 

П и т а н и е  и  з д о р о в ь е .  Национально-культурные традиции питания 

населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и 

культуры народа. Особенности Саратовской кухни и её роль в организации 

рационального питания для местных жителей. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

И н ф е к ц и о н н ы е  б о л е з н и  о р г а н о в  п и щ е в а р е н и я ,  их 

возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры 

первой помощи. 

Лабораторная работа №8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа №9 «Действие ферментов желудочного сока на белки». 



42 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии. Витамины 

З н а ч е н и е  п и т а т е л ь н ы х  в е щ е с т в  д л я  в о с с т а н о в л е н и я  

с т р у к т у р ,  их роста и энергообразования. 

О б м е н н ы е  п р о ц е с с ы  в  о р г а н и з м е .  Стадии обмена: 

подготовительная, клеточная и заключительная. Пластический и 

энергетический обмен. Нормы питания, их связь с энергетическими тратами 

организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. 

Н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы е  т р а д и ц и и  п и т а н и я  н а с е л е н и я  

р е г и о н а .  Зависимость традиций питания от места проживания и культуры 

народа. 

В и т а м и н ы ,  их связь с ферментами и другими биологически активными 

веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. 

Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

Тема 7. Мочевыделительная система 

З н а ч е н и е  в ы д е л е н и я .  Пути удаления продуктов обмена из 

организма. Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. 

Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы 

почек. 

П р е д у п р е ж д е н и е  з а б о л е в а н и й  п о ч е к .  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. 

З н а ч е н и е  в о д ы  и  м и н е р а л ь н ы х  в е щ е с т в  для организма. Режим 

питья. 

Тема 8. Кожа 

Б а р ь е р н а я  р о л ь  к о ж и .  Строение кожи. Потовые и сальные железы. 

Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Н а р у ш е н и я  к о ж н ы х  п о к р о в о в  и  п о в р е ж д е н и я  к о ж и .  

Причины кожных болезней. Методы профилактики наиболее 
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распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы 

кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Р о л ь  к о ж и  в  т е р м о р е г у л я ц и и .  Адаптация человека к холодному и 

жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Контрольная работа №4 по теме «Обмен веществ и энергии. Мочевыделительная 

система. Кожа». 

Тема 9. Эндокринная система 

Ж е л е з ы  в н у т р е н н е й ,  в н е ш н е й  и  с м е ш а н н о й  с е к р е ц и и .  

Эндокринная система. Свойства гормонов, их значение в регуляции работы 

органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. 

Р о л ь  г о р м о н о в  в  о б м е н е  в е щ е с т в ,  р о с т е  и  р а з в и т и и  

о р г а н и з м а .  

Р о л ь  г о р м о н а  п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы  и н с у л и н а  в регуляции 

постоянства глюкозы в крови. 

Тема 10. Нервная система 

З н а ч е н и е  н е р в н о й  с и с т е м ы ,  её строение и функции. Центральная 

и периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. 

С п и н н о й  м о з г .  Серое и белое вещество спинного мозга, центральный 

канал. Нервы и нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и 

проводящая функции. 

Г о л о в н о й  м о з г .  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. 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы 

П о н я т и е  о б  о р г а н а х  ч у в с т в  и  а н а л и з а т о р а х .  Свойства 

анализаторов, их значение и взаимосвязь. 
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О р г а н  з р е н и я .  Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. 

Роль коры больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных 

образов. 

З а б о л е в а н и я  и  п о в р е ж д е н и я  г л а з .  Гигиена зрения. Первая 

помощь при повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

О р г а н  с л у х а  и  с л у х о в о й  а н а л и з а т о р .  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. 

О р г а н ы  р а в н о в е с и я :  вестибулярный аппарат, его строение и 

функции. Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного 

чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Тема 12. Поведение и психика 

В р о ж д ё н н ы е  ф о р м ы  п о в е д е н и я :  безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретённые формы поведения. 

З а к о н о м е р н о с т и  р а б о т ы  г о л о в н о г о  м о з г а .  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. 

О с о б е н н о с т и  в ы с ш е й  н е р в н о й  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  

Речь, сознание и трудовая деятельность. Деятельность человека – глобальный 

экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное условие 

сохранения жизни на Земле. 

П о з н а в а т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы  ч е л о в е к а :  ощущения, восприятия, 

память, воображение, мышление. 
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В о л е в ы е  п р о ц е с с ы .  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. 

Р а б о т о с п о с о б н о с т ь .  Режим дня. Стресс и его воздействие на 

здоровье человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. 

А д а п т а ц и я  и  а к к л и м а т и з а ц и я  к  н о в ы м  к л и м а т и ч е с к и м  

у с л о в и я м .  

Л и ч н о с т ь  и  е ё  о с о б е н н о с т и .  Выбор профессии. 

Ч е л о в е к  и  е г о  м е с т о  в  б и о с ф е р е .  Социоприродная экосистема, 

урбосфера и агросфера. Ответственность каждого человека за состояние 

окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Тема 13. Индивидуальное развитие организма 

П о л о в ы е  и  в о з р а с т н ы е  о с о б е н н о с т и  ч е л о в е к а .  Половые 

хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

П о л о в о е  с о з р е в а н и е  ю н о ш е й  и  д е в у ш е к .  Биологическая и 

социальная зрелость. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в 

подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое регулирование 

процессов, сопровождающих процессы полового созревания. 

П л а н и р о в а н и е  с е м ь и .  Охрана материнства и детства. 

Б е р е м е н н о с т ь .  Внутриутробное развитие организма. 

Оплодотворение. Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. 

Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Р а з в и т и е  п о с л е  р о ж д е н и я .  Периоды жизни человека. 

Биологический и календарный возраст. 

Н а с л е д с т в е н н ы е  и  в р о ж д ё н н ы е  з а б о л е в а н и я .  Болезни, 

передающиеся половым путём. Вредное влияние на организм курения, 

алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды 
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его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения. 

Контрольная работа за курс биологии 8 класса. 

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни 

Б и о л о г и я  –  н а у к а  о  ж и в о м  м и р е .  Биология – наука, 

исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей на 

Земле. Биология – система разных биологических областей науки. Роль 

биологии в практической деятельности людей. 

М е т о д ы  б и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .  Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент, 

моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами. 

О б щ и е  с в о й с т в а  ж и в ы х  о р г а н и з м о в .  Отличительные признаки 

живого и неживого: химический состав, клеточное строение, обмен веществ, 

размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых организмов и среды. 

М н о г о о б р а з и е  ф о р м  ж и з н и .  Среды жизни на Земле и 

многообразие их организмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 

структурные уровни организации жизни. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

М н о г о о б р а з и е  к л е т о к .  Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Х и м и ч е с к и е  в е щ е с т в а  в  к л е т к е .  Обобщение ранее изученного 

материала. Особенности химического состава живой клетки и его сходство у 

разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. 

Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и 

организме. Их функции в жизнедеятельности клетки. 
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С т р о е н и е  к л е т к и .  Структурные части клетки: мембрана, ядро, 

цитоплазма с органоидами и включениями. 

О р г а н о и д ы  к л е т к и  и  и х  ф у н к ц и и .  Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные особенности их строения и функции. 

О б м е н  в е щ е с т в  –  о с н о в а  с у щ е с т в о в а н и я  к л е т к и .  Понятие 

об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. 

Равновесие энергетического состояния клетки – обеспечение её нормального 

функционирования. 

Б и о с и н т е з  б е л к а  в  ж и в о й  к л е т к е .   Понятие о биосинтезе. Этапы 

синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе 

белков. 

Б и о с и н т е з  у г л е в о д о в  –  ф о т о с и н т е з .  Понятие о фотосинтезе как 

процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая 

и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы. 

О б е с п е ч е н и е  к л е т о к  э н е р г и е й .  Понятие о клеточном дыхании 

как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: 

бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль 

митохондрий в клеточном дыхании. 

Р а з м н о ж е н и е  к л е т к и  и  е ё  ж и з н е н н ы й  ц и к л .  Размножение 

клетки путём деления – общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот – деление клетки 

надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние 

клетки. 

Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных 

и животных клеток»; 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками». 

Контрольная работа №1 «Явления и закономерности жизни на клеточном уровне». 
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Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

О р г а н и з м  –  о т к р ы т а я  ж и в а я  с и с т е м а  ( б и о с и с т е м а ) .  

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в 

биосистеме. 

Б а к т е р и и  и  в и р у с ы .  Разнообразие форм организмов: 

одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные 

доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные 

особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. 

Р а с т и т е л ь н ы й  о р г а н и з м  и  е г о  о с о б е н н о с т и .  Главные 

свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей – корня и побега – в двух разных средах. 

Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие 

клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения 

растений: половое и бесполое. Особенности полового размножения. Типы 

бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. 

М н о г о о б р а з и е  р а с т е н и й  и  з н а ч е н и е  в  п р и р о д е .  Обобщение 

ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и семенные. 

Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, 

хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых 

(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные 

растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой. 

О р г а н и з м ы  ц а р с т в а  г р и б о в  и  л и ш а й н и к о в .  Грибы, их 

сходство с другими эукариотическими организмами – растениями и животными 

– и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение 

грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их многообразие и значение. 

Ж и в о т н ы й  о р г а н и з м  и  е г о  о с о б е н н о с т и .  Особенности 

животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ 
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(гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: 

растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные. 

М н о г о о б р а з и е  ж и в о т н ы х .  Деление животных на два подцарства: 

Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, 

питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и 

позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые. 

С р а в н е н и е  с в о й с т в  о р г а н и з м а  ч е л о в е к а  и  ж и в о т н ы х .  

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. 

Отличие человека от животных. Системы органов у человека как организма: 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. 

Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные 

свойства человека. 

Р а з м н о ж е н и е  ж и в ы х  о р г а н и з м о в .  Типы размножения: половое и 

бесполое. Особенности полового размножения: слияние мужских и женских 

гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое 

значение полового и бесполого размножения. Смена поколений – бесполого и 

полового – у животных и растений. 

И н д и в и д у а л ь н о е  р а з в и т и е  о р г а н и з м о в .  Понятие об 

онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией 

клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности 

процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением 

и без превращения. 

О б р а з о в а н и е  п о л о в ы х  к л е т о к .  Мейоз. Понятие о диплоидном и 

гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки – 

гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление 

мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. 
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И з у ч е н и е  м е х а н и з м а  н а с л е д с т в е н н о с т и .  Начало исследований 

наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его 

значение. Достижения современных исследований наследственности 

организмов. Условия для активного развития исследований наследственности в 

ХХ в. 

О с н о в н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  н а с л е д с т в е н н о с т и  

о р г а н и з м о в .  Понятие о наследственности и способах передачи признаков от 

родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. 

Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме. 

З а к о н о м е р н о с т и  и з м е н ч и в о с т и .  Понятие об изменчивости и её 

роли для организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы 

наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 

Н е н а с л е д с т в е н н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их 

жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной изменчивости 

у растений и животных. 

О с н о в ы  с е л е к ц и и  о р г а н и з м о в .  Понятие о селекции. История 

развития селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 

биотехнологии. 

Лабораторная работа №3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Контрольная работа №2 «Закономерности жизни на организменном уровне». 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

П р е д с т а в л е н и я  о  в о з н и к н о в е н и и  ж и з н и  н а  З е м л е  в  

и с т о р и и  е с т е с т в о з н а н и я .  Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении 

жизни. 
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С о в р е м е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  в о з н и к н о в е н и и  ж и з н и  н а  

З е м л е .  Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни 

на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна. 

З н а ч е н и е  ф о т о с и н т е з а  и  б и о л о г и ч е с к о г о  к р у г о в о р о т а  

в е щ е с т в  в  р а з в и т и и  ж и з н и .  Особенности первичных организмов. 

Появление автотрофов – цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. 

Причины изменений. Появление биосферы. 

Э т а п ы  р а з в и т и я  ж и з н и  н а  З е м л е .  Общее направление эволюции 

жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. 

Этапы развития жизни. 

И д е и  р а з в и т и я  о р г а н и ч е с к о г о  м и р а  в  б и о л о г и и .  

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. 

Ламарка. 

Ч а р л з  Д а р в и н  о б  э в о л ю ц и и  о р г а н и ч е с к о г о  м и р а .  

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции 

видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: 

изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный 

отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина. 

С о в р е м е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о б  э в о л ю ц и и  о р г а н и ч е с к о г о  

м и р а .  Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной 

теории эволюции. 

В и д ,  е г о  к р и т е р и и  и  с т р у к т у р а .  Вид – основная систематическая 

единица. Признаки вида как его критерии. Популяции – внутривидовая 

группировка родственных особей. Популяция – форма существования вида. 

П р о ц е с с ы  о б р а з о в а н и я  в и д о в .  Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы видообразования: географическое и биологическое. 

М а к р о э в о л ю ц и я  к а к  п р о ц е с с  п о я в л е н и я  н а д в и д о в ы х  

г р у п п  о р г а н и з м о в .  Условия и значение дифференциации вида. Понятие о 

макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, 

эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы). 
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О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  э в о л ю ц и и .  Прогресс и регресс в живом 

мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация организмов. 

П р и м е р ы  э в о л ю ц и о н н ы х  п р е о б р а з о в а н и й  ж и в ы х  

о р г а н и з м о в .  Обобщение ранее изученного материала об эволюции. 

Эволюция – длительный исторический процесс. Эволюционные 

преобразования животных и растений. Уровни преобразований. 

О с н о в н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  э в о л ю ц и и .  Закономерности 

биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, 

появление новых видов. 

Ч е л о в е к  –  п р е д с т а в и т е л ь  ж и в о т н о г о  м и р а .  Эволюция 

приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны. 

Э в о л ю ц и о н н о е  п р о и с х о ж д е н и е  ч е л о в е к а .  Накопление фактов 

о происхождении человека. Доказательства родства человека и животных. 

Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 

социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. 

Общественный (социальный) образ жизни – уникальное свойство человека. 

Р а н н и е  э т а п ы  э в о л ю ц и и  ч е л о в е к а .  Ранние предки человека. 

Переход к прямохождению – выдающийся этап эволюции человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние 

люди, современный человек. 

П о з д н и е  э т а п ы  э в о л ю ц и и  ч е л о в е к а .  Ранние неоантропы – 

кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная 

сущность человека. Влияние социальных факторов на действие естественного 

отбора в историческом развитии человека. 

Ч е л о в е ч е с к и е  р а с ы ,  и х  р о д с т в о  и  п р о и с х о ж д е н и е .  Человек 

разумный – полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас. 
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Ч е л о в е к  к а к  ж и т е л ь  б и о с ф е р ы  и  е г о  в л и я н и е  н а  п р и р о д у  

З е м л и .  Человек – житель биосферы. Влияние человека на биосферу. 

Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни 

на Земле – главная задача человечества. 

Лабораторная работа №5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Контрольная работа №3 «Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле». 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

У с л о в и я  ж и з н и  н а  З е м л е .  Среды жизни организмов на Земле: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни 

организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные. 

О б щ и е  з а к о н ы  д е й с т в и я  ф а к т о р о в  с р е д ы  н а  о р г а н и з м ы .  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон 

незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. 

Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. 

П р и с п о с о б л е н н о с т ь  о р г а н и з м о в  к  д е й с т в и ю  ф а к т о р о в  

с р е д ы .  Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. 

Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы 

организмов. 

Б и о т и ч е с к и е  с в я з и  в  п р и р о д е .  Биотические связи в природе: сети 

питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном 

сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. 

В з а и м о с в я з и  о р г а н и з м о в  в  п о п у л я ц и и .  Популяция как особая 

надорганизменная система, форма существования вида в природе. Понятие о 

демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность. 

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  п о п у л я ц и й  в  п р и р о д е .  Демографические 

характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, 
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выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура 

популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности 

популяции. Регуляция численности популяции. 

П р и р о д н о е  с о о б щ е с т в о  –  б и о г е о ц е н о з .  Природное сообщество 

как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети 

питания. Главный признак природного сообщества — круговорот веществ и 

поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. 

Б и о г е о ц е н о з ы ,  э к о с и с т е м ы  и  б и о с ф е р а .  Экосистемная 

организация живой природы. Функциональное различие видов в экосистемах 

(производители, потребители, разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии – 

основной признак экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства 

биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Роль живого вещества в биосфере. 

Р а з в и т и е  и  с м е н а  п р и р о д н ы х  с о о б щ е с т в .  Саморазвитие 

биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). 

Значение знаний о смене природных сообществ. 

М н о г о о б р а з и е  б и о г е о ц е н о з о в  ( э к о с и с т е м ) .  Обобщение ранее 

изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы. 

О с н о в н ы е  з а к о н ы  у с т о й ч и в о с т и  ж и в о й  п р и р о д ы .  

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. 

Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая 

численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность 

процессов. 

Э к о л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы  в  б и о с ф е р е .  Охрана природы 

Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в 
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истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, 

загрязнение, сокращение биологического разнообразия. Решение 

экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, 

охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Лабораторная работа №6 «Оценка качества окружающей среды». 

Контрольная работа №4 «Закономерности взаимоотношений организмов и среды». 

Экскурсия №1 (на природу) «Изучение и описание экосистемы своей местности». 

Экскурсия №2 «Весенние явления в природе», или «Многообразие живого мира» (по 

выбору учителя). 

Итоговая контрольная работа за курс биологии 9 класса. 

Домашнее задание дано в соответствии с СанПин, и прописано в 

календарно-тематическом планировании к предмету. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

№ п/п Название раздела (темы) Количество часов 

1. Биология – наука о живом мире 9 

2. Многообразие живых организмов 11 

3. Жизнь организмов на планете Земля 8 

4. Человек на планете Земля 7 

Итого: 35 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела (темы) Количество часов 

1. Наука о растениях – ботаника 5 

2. Органы растений 9 

3. Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

6 

4. Многообразие и развитие растительного 

мира 

10 

5. Природные сообщества 5 

Итого: 35 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела (темы) Количество часов 

1. Общие сведения о мире животных 5 

2. Строение тела животных 3 

3. Подцарство Простейшие 4 

4. Тип Кишечнополостные 2 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви и 

Кольчатые черви 

7 

6. Тип Моллюски 4 

7. Тип Членистоногие 8 

8. Тип Хордовые: бесчерепные и рыбы 8 

9. Класс Земноводные, или Амфибии 5 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 6 

11. Класс Птицы 6 

12. Класс Млекопитающие, или Звери 12 

Итого: 70 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела (темы) Количество часов 

1. Организм человека. Общий обзор. 6 

2. Опорно-двигательная система 9 

3. Кровь и кровообращение 11 
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4. Дыхательная система 5 

5. Пищеварительная система 5 

6. Обмен веществ и энергии 3 

7. Мочевыделительная система 2 

8. Кожа 4 

9. Эндокринная система 2 

10. Нервная система 5 

11. Органы чувств. Анализаторы. 6 

12. Поведение и психика 7 

13. Индивидуальное развитие организма 5 

Итого: 70 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название раздела (темы) Количество часов 

1. Общие закономерности жизни 5 

2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 

3. Закономерности жизни на организменном 

уровне 

17 

4. Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 

5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

16 

Итого: 68 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебники Федерального перечня: 

1) Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. – М. : 

Вентана-Граф, 2021. – 128 с. : ил. 

2) Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко ; под ред. И.Н. Пономарёвой. – М. : Вентана-Граф, 2021. – 192 

с. : ил. 

3) Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е 

изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2021. – 288 с. : ил. 

4) Биология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – 4-е изд., перераб. – М. : 

Вентана-Граф, 2021. – 288 с. : ил. 

5) Биология : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений  / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. 

И.Н. Пономарёвой. – 6-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2021. – 272 с. 

: ил. 

Дополнительная литература: 

1) Скворцов, П.М. Биология. 6 класс. 44 диагностических варианта/ Л.Г. 

Прилежаева. – М. : Издательство «Национальное образование», 2012. – 96 

с.: ил. – (ГИА. Экспресс-диагностика). 

2) Прилежаева, Л.Г. Биология. 7 класс. 60 диагностических вариантов/ Л.Г. 

Прилежаева. – М. : Издательство «Национальное образование», 2013. – 

128 с.: ил. – (ГИА. Экспресс-диагностика). 

3) Рохлов, В.С. Биология. 8 класс. 44 диагностических варианта/ Л.Г. 

Прилежаева. – М. : Издательство «Национальное образование», 2012. – 96 

с.: ил. – (ГИА. Экспресс-диагностика). 
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4) Рохлов, В.С. Биология. 9 класс. 44 диагностических варианта/ Л.Г. 

Прилежаева. – М. : Издательство «Национальное образование», 2012. – 96 

с.: ил. – (ГИА. Экспресс-диагностика). 

5) Биология: 6-9 классы: тематические и итоговые контрольные работы: 

диагностические материалы/ [Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. Резникова]. – М. : Вентана-Граф, 2009. – 288с.: ил. – 

(Аттестация: школа, учитель, ученик). 

6) Панфилова, Л.А., Донецкая, Э.Г. Анатомия, физиология и гигиена 

человека. Общая биология: учебное пособие./ Под общ. ред. Л.А. 

Панфиловой. – М. : «РИПОЛ КЛАССИК», 1999. – 640 с., ил. 

7) Биология. 9-й класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9. 

Базовый, повышенный, высокий уровни: учебно-методическое пособие/ 

А.А. Кириленко, И.С. Колесников. – Изд. 3-е, дополн. – Ростов н/Д: 

Легион, 2012. – 256с. – (ГИА – 9). 

8) Биология. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2011: учебно-методическое 

пособие / А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Е.В. Даденко. – Ростов н/Д: 

Легион, 2010. – 348 с. – (ГИА – 9). 

9) Биология. Диагностические работы в формате ГИА 2013 / Сост. В.Б. 

Саленко, В.С. Рохлов. – М. : МЦНМО, 2013. – 96 с. 

10) ГИА 2012. Биология. 9 класс. Государственная Итоговая 

Аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания/ Г.И. Лернер. – 

М. : Издательство «Экзамен», 2012. – 159 с. (Серия «ГИА. 9 класс. 

Типовые тестовые задания»). 

11) Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие / Авт.-сост. 

Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2002. – 

240 с. 

12) Панина, Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы 

(авторская линия И.Н. Пономарёвой). – СПб. : Паритет, 2006. – 192с. 
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13) Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы по учебнику 

Н.И. Сонина / Авт.-сост. М.В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2005. – 

256 с. 

14) Биология. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, 

Н.И. Сонина / Авт.-сост. М.В. Высоцкая. – Волгоград. Учитель, 2006. – 

447 с. 

15) Утешинский, Д.Д. Биология: Словарь. – М. : «Багира», 1995. – 224 

с., ил. 

16) Левитина, Т.П., Левитин, М.Г. Общая Биология. Словарь понятий и 

терминов. – СПб. : «Паритет», 2002. – 544 с. 

17) Семенцова, В.Н. Сетевое планирование. Биология. 5-11 классы: 

метод. пособие. – СПб. : «Паритет», 2001. – 96 с. 

18) Предметная неделя биологии в школе. Сост. Малашенков А.С. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 128 с. 

19) Олимпиадные задания по биологии. 6-11 классы / авт.-сост. Л.М. 

Кудинова. – Волгоград: Учитель, 2005. – 119 с. 

20) Олимпиады по биологии. 7-8 классы / Сост. А.С. Малашенков. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

21) Олимпиады по биологии. 9 класс / Сост. Науменко А.В. – 

Волгоград: Учитель – АСТ, 2005. – 96 с. 

22) Уроки биологии с применением информационных технологий. 6 

класс. Методическое пособие с электронным приложением / авт.-сост. 

С.Н. Лебедев. - М. : Глобус, 2008. – 108 с. – (Современная школа). 

23) Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. – 

Поурочные планы по учебнику И.Н. Пономарёвой, О.Л. Корниловой, В.С. 

Кумченко. – 2-е изд., стереотип / авт.-сост. Т.В. Зарудняя. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 137 с. 

24) Лернер, Г.И. Биология животных. Тесты и задания. 7 класс. – М. : 

Аквариум, 1997. – 240 с. 
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25) Я иду на урок биологии: Человек и его здоровье: Книга для учителя. 

– М. : Изд-во «Первое сентября», 2001. – 256 с. : ил. 

26) Тарасов, А.К. Ботаника, зоология, химия. Книга для учащихся и 

учителей. – Смоленск : Русич, 1999. – 256 с. («Весёлый урок»). 

27) Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. – 240 с., ил. 

28) Левитин, М.Г. Биология: Ботаника. Зоология. Анатомия и 

физиология человека: В помощь выпускнику школы и абитуриенту. – 

Изд. 2-е, испр. – СПб. : «Паритет», 2001. – 512 с. (Серия «Экзамен без 

проблем»). 


