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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 



формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1. Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

3. Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 



Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 



Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 
 

6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 



Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

  



3. Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 



Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 

опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 
 

7 КЛАСС 

1.  Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, 

описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 



Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности 

строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль 

древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 

растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространёнными в данном регионе). Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  



Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 

Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 



5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

  



3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 



необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 



давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека, профессии, 

связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 



иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 



применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи 

с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 



выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 7классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 



приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 

В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану, делать выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира 

Земли; 



раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Биология — наука о живой природе 4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Методы изучения живой природы  4   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Организмы — тела живой природы  10   1   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Организмы и среда обитания  6   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Природные сообщества  6   0   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Живая природа и человек  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Резервное время  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   2   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Растительный организм  8   0   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
11   1   3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность растительного 

организма 
 14   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Систематические группы растений  19   0   4.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

2 Развитие растительного мира на Земле 2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

3 Растения в природных сообществах  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растения и человек  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии  7   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   2   6.5   

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Живая и неживая природа. 

Признаки живого 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cca60 

2 
Биология - система наук о живой 

природе 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccc0e 

3 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

современного человека 

1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccc0e 

4 Источники биологических знаний  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccf56 

5 
Научные методы изучения живой 

природы 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd0c8 

6 
Методы изучения живой природы: 

измерение 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd9ce 

7 

Методы изучения живой природы: 

наблюдение и эксперимент. 

Лабораторная работа. «Изучение 

лабораторного оборудования: 

термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила 

работы с оборудованием в 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd65e 

https://m.edsoo.ru/863cca60
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccf56
https://m.edsoo.ru/863cd0c8
https://m.edsoo.ru/863cd9ce
https://m.edsoo.ru/863cd65e


школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством 

лупы, светового микроскопа, 

правила работы с ними» 

8 

Методы изучения живой природы: 

описание. Практическая работа 

«Ознакомление с растительными и 

животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового 

микроскопа» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd866 

9 Понятие об организме  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cdb36 

10 
Увеличительные приборы для 

исследований 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd3de 

11 

Цитология – наука о клетке. 

Лабораторная работа «Изучение 

клеток кожицы чешуи лука под 

лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного 

микропрепарата)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cddde 

12 Жизнедеятельность организмов  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce568 

13 

Свойства живых организмов. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение за потреблением 

воды растением» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce73e 

https://m.edsoo.ru/863cd866
https://m.edsoo.ru/863cdb36
https://m.edsoo.ru/863cd3de
https://m.edsoo.ru/863cddde
https://m.edsoo.ru/863ce568
https://m.edsoo.ru/863ce73e


14 Контрольная работа за полугодие  1   1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec 

15 

Разнообразие организмов и их 

классификация. Практическая 

работа «Ознакомление с 

принципами систематики 

организмов» 

1   0   0    

16 
Многообразие и значение 

растений, животных 
1   0   0    

17 Многообразие и значение грибов  1   0   0    

18 
Бактерии и вирусы как форма 

жизни 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec 

19 Среды обитания организмов  1   0   0    

20 
Водная среда обитания 

организмов 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cea68 

21 
Наземно-воздушная среда 

обитания организмов 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cec3e 

22 

Почвенная среда обитания 

организмов. Практическая работа 

«Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cedba 

23 Организмы как среда обитания  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

24 
Сезонные изменения в жизни 

организмов 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf508 

25 Понятие о природном сообществе.  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863cea68
https://m.edsoo.ru/863cec3e
https://m.edsoo.ru/863cedba
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf508
https://m.edsoo.ru/863cf684


26 
Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

27 
Пищевые связи в природных 

сообществах 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf7e2 

28 
Разнообразие природных 

сообществ 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfb20 

29 

Искусственные сообщества, их 

отличие от природных сообществ 

Лабораторная работа «Изучение 

искусственных сообществ и их 

обитателей (на примере аквариума 

и др.)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfd3c 

30 
Природные зоны Земли, их 

обитатели 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfeea 

31 
Влияние человека на живую 

природу 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0340 

32 
Глобальные экологические 

проблемы. 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0340 

33 
Пути сохранения биологического 

разнообразия 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d064c 

34 
Итоговая контрольная работа за 

курс 5 класса. 
1   1   0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   2   3   

https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf7e2
https://m.edsoo.ru/863cfb20
https://m.edsoo.ru/863cfd3c
https://m.edsoo.ru/863cfeea
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d064c


 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Ботаника – наука о растениях  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0af2 

2 

Общие признаки и уровни 

организации растительного 

организма 

1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0c82 

3 Споровые и семенные растения  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0de0 

4 

Растительная клетка, ее изучение. 

Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения листа 

водного растения элодеи» 

1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0fde 

5 

Химический состав клетки. 

Лабораторная работа 

«Обнаружение неорганических и 

органических веществ в растении» 

1   0   0.5    

6 Жизнедеятельность клетки  1   0   0    

7 

Растительные ткани, их функции. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения растительных тканей 

(использование микропрепаратов)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d115a 

8 
Органы растений. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего 
1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d12ae 

https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d115a
https://m.edsoo.ru/863d12ae


строения травянистого цветкового 

растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья 

сумка, редька дикая, лютик едкий и 

другие растения» 

9 

Строение семян. Лабораторная 

работа «Изучение строения семян 

однодольных и двудольных 

растений» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3cca 

10 

Виды корней и типы корневых 

систем. Лабораторная работа 

«Изучение строения корневых 

систем (стержневой и мочковатой) 

на примере гербарных экземпляров 

или живых растений. Изучение 

микропрепарата клеток корня» 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1402 

11 Видоизменение корней  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d197a 

12 

Побег. Развитие побега из почки. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения вегетативных и 

генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других 

растений)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1c90 

13 

Строение стебля. Лабораторная 

работа «Рассматривание 

микроскопического строения ветки 

дерева (на готовом 

микропрепарате)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d28ca 

https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d1c90
https://m.edsoo.ru/863d28ca


14 Контрольная работа за полугодие  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1e98 

15 

Внешнее и внутреннее строение 

листа. Лабораторная работа 

«Ознакомление с внешним 

строением листьев и 

листорасположением (на 

комнатных растениях)». 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2c08 

16 

Видоизменения побегов. 

Лабораторная работа 

«Исследование строения 

корневища, клубня, луковицы» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

17 

Строение и разнообразие цветков. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения цветков» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

18 

Соцветия. Лабораторная работа 

«Ознакомление с различными 

типами соцветий» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3b4e 

19 
Плоды. Распространение плодов и 

семян в природе 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3b4e 

20 Обмен веществ у растений  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2550 

21 
Минеральное питание растений. 

Удобрения 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1b00 

22 

Фотосинтез. Практическая работа 

«Наблюдение процесса выделения 

кислорода на свету аквариумными 

растениями» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028 

https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d2028


23 
Роль фотосинтеза в природе и 

жизни человека 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028 

24 

Дыхание корня. Лабораторная 

работа «Изучение роли рыхления 

для дыхания корней» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d21c2 

25 Лист и стебель как органы дыхания 1   1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2320 

26 

Транспорт веществ в растении. 

Практическая работа «Выявление 

передвижения воды и минеральных 

веществ по древесине» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2c08 

27 Выделение у растений. Листопад  1   0   0    

28 

Прорастание семян. Практическая 

работа «Определение всхожести 

семян культурных растений и 

посев их в грунт». «Определение 

условий прорастания семян» 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3cca 

29 

Рост и развитие растения. 

Практическая работа «Наблюдение 

за ростом и развитием цветкового 

растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного 

гороха)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2fb4 

30 
Размножение растений и его 

значение 
1   0   0    

31 
Опыление. Двойное 

оплодотворение 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

32 Образование плодов и семян  1   0   0   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d2fb4
https://m.edsoo.ru/863d3842


https://m.edsoo.ru/863d39c8 

33 

Вегетативное размножение 

растений. Практическая работа 

«Овладение приёмами 

вегетативного размножения 

растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на 

примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d34d2 

34 
Итоговая контрольная работа за 

курс 6 класса 
1   1   0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   2   8   

https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d34d2


 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Многообразие организмов и их 

классификация 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4314 

2 Систематика растений  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d449a 

3 

Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения одноклеточных 

водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d46a2 

4 

Низшие растения. Зеленые 

водоросли. Практическая работа 

«Изучение строения 

многоклеточных нитчатых 

водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4832 

5 
Низшие растения. Бурые и 

красные водоросли 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d499a 

6 Высшие споровые растения  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

7 

Общая характеристика и строение 

мхов. Практическая работа 

«Изучение внешнего строения 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4b02 

https://m.edsoo.ru/863d4314
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d46a2
https://m.edsoo.ru/863d4832
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d4b02


мхов (на местных видах)» 

8 
Цикл развития мхов. Роль мхов в 

природе и деятельности человека 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e 

9 
Общая характеристика 

папоротникообразных 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

10 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения папоротника 

или хвоща» 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d512e 

11 

Размножение и цикл развития 

папоротникообразных. Значение 

папоротникообразных в природе и 

жизни человека 

1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5282 

12 

Общая характеристика хвойных 

растений. Практическая работа 

«Изучение внешнего строения 

веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или 

лиственницы)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d55a2 

13 
Значение хвойных растений в 

природе и жизни человека 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5714 

14 Контрольная работа за полугодие  1   1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5868 

15 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных растений. 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5a02 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d512e
https://m.edsoo.ru/863d5282
https://m.edsoo.ru/863d55a2
https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5868
https://m.edsoo.ru/863d5a02


Практическая работа «Изучение 

внешнего строения 

покрытосеменных растений». 

Классификация и цикл развития 

покрытосеменных растений 

16 

Семейства класса двудольные. 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей 

семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные 

(Розовые) на гербарных и 

натуральных образцах» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88

https://m.edsoo.ru/863d5dae

https://m.edsoo.ru/863d5f20

https://m.edsoo.ru/863d607e

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

17 

Семейства класса двудольные 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей 

семейств: Мотыльковые 

(Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые) на 

гербарных и натуральных 

образцах» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88

https://m.edsoo.ru/863d5dae

https://m.edsoo.ru/863d5f20

https://m.edsoo.ru/863d607e

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

18 

Характерные признаки семейств 

класса однодольные. Практическая 

работа «Изучение признаков 

представителей семейств: 

Лилейные, Злаки (Мятликовые) на 

гербарных и натуральных 

образцах» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88

https://m.edsoo.ru/863d5dae

https://m.edsoo.ru/863d5f20

https://m.edsoo.ru/863d607e

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

19 
Культурные представители 

семейств покрытосеменных, их 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d634e 

https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d634e


использование человеком 

20 
Эволюционное развитие 

растительного мира на Земле 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d651a 

21 

Этапы развития наземных 

растений основных 

систематических групп 

1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d668c 

22 
Растения и среда обитания. 

Экологические факторы 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d67ea 

23 Растительные сообщества  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d695c 

24 
Структура растительного 

сообщества 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d695c 

25 

Культурные растения и их 

происхождение. Культурные 

растения сельскохозяйственных 

угодий 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6cc2 

26 
Растения города. Декоративное 

цветоводство 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6e2a 

27 Охрана растительного мира  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6f88 

28 

Бактерии - доядерные организмы. 

Общая характеристика бактерий. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения бактерий (на готовых 

микропрепаратах)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75f0 

29 
Роль бактерий в природе и жизни 

человека 
1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75f0 

30 Грибы. Общая характеристика  1   0   0   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d651a
https://m.edsoo.ru/863d668c
https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d6cc2
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6f88
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d75f0


https://m.edsoo.ru/863d70e6 

31 

Шляпочные грибы. Практическая 

работа «Изучение строения 

плодовых тел шляпочных грибов 

(или изучение шляпочных грибов 

на муляжах)» 

1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70e6 

32 

Плесневые и дрожжи. 

Практическая работа «Изучение 

строения одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов». Грибы -

паразиты растений, животных и 

человека 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d72b2 

33 

Лишайники - комплексные 

организмы. Практическая работа 

«Изучение строения лишайников» 

1   0  0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d72b2 

34 
Итоговая контрольная работа за 

курс 7 класса 
1   1 0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7460 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   2   6.5   

https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d7460
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Биология, 5-6 классы/ Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и 

другие; под редакцией Пасечника В.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Биология, 6 класс/ Сивоглазов В.И., Плешаков А.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 
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Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Биология, 5-6 классы/ Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и 

другие; под редакцией Пасечника В.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 Биология, 6 класс/ Сивоглазов В.И., Плешаков А.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по биологии, программы для 

общеобразовательных учреждений Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Сивоглазова В. И. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В. И. Сивоглазов. - М.: Просвещение, 2020. - 

00 с.: ил. - ISBN 978-5-09-050542-0. 

Рабочая программа соответствует образовательной программе основного 

общего образования МБОУ «Куликовская СОШ», учебному плану МБОУ 

«Куликовская СОШ» на 2023-2024 учебный год. 

Программа ориентирована на использование учебника: Биология. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. 

Сивоглазов А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева – М.: Просвещение, 2022. Учебник 

входит в линию УМК «Биология. 5-11 классы» В.И. Сивоглазов и др., 

построенный по концентрическому принципу. 

Согласно действующему учебному плану гимназии, рабочая программа для 

8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

 

Общая характеристика курса 

В процессе изучения курса «Биология. 8 класс» учащиеся должны усвоить 

сведения по анатомии, физиологии, гигиене человека, общей психологии. В 

результате обучения у них должно сформироваться научное представление о 

биосоциальной сущности человека, об особенностях строения его организма как 

сложной биосистемы. Большое внимание уделяется формированию жизненных 

умений и навыков, организации здорового образа жизни. 

Курс биологии в 8 классе включает четыре раздела: «Место человека в 

системе органического мира», «Организм и системы органов человека», 

«Поведение и психика человека», «Здоровье человека и его охрана». 



 

Раздел «Место человека в системе органического мира» знакомит учащихся 

с науками, изучающими организм человека, а также их основными 

исследовательскими методами. 

Раздел «Организм и системы органов человека» знакомит с эволюцией 

предков человека, современными расами. В процессе изучения многоуровневой 

организации человека развиваются понятия «клетка», «ткань», «орган», «система 

органов», «органы и системы органов». 

Изучение строения и функционирования систем органов человека авторы 

начинают со знакомства с регуляторными системами. Материал о строении и 

работе систем органов человека основывается на знаниях, полученных учащимися 

из курса биологии в 7 классе. Значительная их часть носит прикладной характер 

(отдельно рассматриваются антиэпидемические сведения, даются сведения о 

заболеваниях и их причинах, мерах неотложной помощи и т. д.). 

Раздел «Поведение и психика человека» посвящён высшей нервной 

деятельности человека. Учащиеся знакомятся со взглядами И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского. Большое внимание уделяется врождённым и 

приобретённым формам поведения, особенностям поведения, свойственным 

только человеку. 

Раздел «Здоровье человека и его охрана» обобщает полученные знания 

учащихся о строении, функциях, гигиене систем органов человека. Учащиеся 

знакомятся с основными факторами, разрушающими и поддерживающими 

здоровье, условиями сохранения здоровья в процессе труда. Особенное внимание 

уделено вопросам взаимоотношений человека и окружающей среды. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 8 класс» (авторы В. И. 

Сивоглазов, А. А. Каменский, Н. Ю. Сарычева) на базовом уровне рассчитано на 

преподавание 2 часа в неделю, но возможно и расширенное изучение 

предлагаемого материала. В основе данного курса лежит деятельностный подход, 

он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 



 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Курс биологии в 8 классе опирается на знания обучающихся, 

полученные ими при освоении курсов биологии в 5-7 классах. Он направлен на 

формирование представлений о человеке как части живой природы. В основе 

курса лежит концентрический принцип построения обучения. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения, приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 



 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 2 часа используются на 

повторение и обобщение знаний. 



 

Характеристика УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

Базовая Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия

 учебник

ов Сивоглазова В. 

И. 5-9 классы: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций / В. 

И. Сивоглазов. - М.: 

Просвещение,   

2020. - 00 с.: ил. - 

ISBN 978-5-09-

050542-0. 

Учебник: 

«Биология. 8 

класс» учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций: 

базовый уровень       

/ В.И. 

Сивоглазов, А.А. 

Каменский, Н.Ю. 

Сарычева - М.: 

Просвещение, 

2022 

Кузнецова Н.М., 

Сивоглазов В.И. 

«Биология. 

Методическое пособие 8 

класс» 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. «Биология. 

Человек». 

8 класс: Рабочая тетрадь 

к учебнику «Биология. 

Человек». 8 класс: – М.: 

Дрофа, 2018; 

Биология: 

Диагностические работы 

к учебнику Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

«Биология. Человек». 8 

класс: / В.В. Пасечник. – 

М.: Дрофа, 2018. 

*Электронное 

приложение к учебнику 

www.prosv.ru 

Сивоглазов В.И., 

Каменский А.А., 

Сарычева Н.Ю. 

 

  

http://www.prosv.ru/


 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы: 

 

В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 

называть: 

общие признаки живых организмов; 

признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств 

цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции; приводить примеры 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; природных и 

искусственных сообществ; 

изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных 

к среде обитания; 

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород 

животных; 

характеризовать: 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства 

органического мира; 

строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 

организма; 

обмен веществ и превращение энергии; роль ферментов и витаминов в 

организме; 

особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 



 

размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

вирусы как неклеточные формы жизни; 

среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность 

организмов к жизни в сообществе; 

искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать: 

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 

среды; родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 

животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 

охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать: 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; клетки, 

ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 



 

наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, 

съедобные и ядовитые грибы; 

сравнивать: 

строение и функции клеток растений и животных; 

организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы 

хордовых, царства живой природы; 

применять знания: 

о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования 

приемов их выращивания, мер охраны; 

о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, 

заболеваний; о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для 

обоснования приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и 

заболеваний; 

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их 

охраны; 

о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов; 

делать выводы: 

о клеточном строении организмов всех царств; о родстве и единстве 

органического мира; 

об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных; 

наблюдать: 

сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных 

рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; результаты опытов по 

изучению жизнедеятельности живых организмов; 



 

соблюдать правила: 

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, 

поведения животных; 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

Личностные результаты обучения 

 Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 

 Соблюдать правила поведения в природе; 

 Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 Осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 Понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Признание учащихся ценности жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 Готовность и способность учащихся принимать ценности семейной 

жизни; 

 Уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 



 

выбора профессии; 

 Умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

 Признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

 Эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 

 Умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

  



 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Содержание Кол.часов 

    

Раздел 1 

1-5 

Место человека в 

системе 

органического мира 

Науки о человеке (медицина, анатомия, физиология, 

психология, гигиена). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке 

Черты сходства человека с животными. Рудименты и 

атавизмы. Особенности строения и поведения 

человека. Биосоциальная сущность человека 

Основные этапы эволюции человека. Расы человека и 

их формирование. Характеристика основных рас 

человека 

Организм человека — биосистема. Уровни 

организации организма: молекула, клетка, ткань, 

орган, система органов. Структура тела человека 

Ткани организма человека: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. Особенности 

строения и функционирования тканей. Лабораторная 

работа «Выявление особенностей строения клеток 
разных тканей» 

5 

Раздел 2 

6-64 

Физиологические 

системы органов 

человека 

 58 

Глава 1 

6-14 

Регуляторные 

системы — нервная и 

эндокринная 

Регуляция функций организма, способы регуляции. 

Гуморальная регуляция. Гормоны. Нервная регуляция. 

Нервные импульсы. Единство гуморальной и нервной 

регуляций в организме 

Строение нервной системы и её функции. Центральная 

и периферическая нервная система. Соматическая и 

вегетативная нервная система. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга 

Спинной мозг, его строение и функции. Вегетативная 

нервная система. Симпатический и 

парасимпатический отделы вегетативной нервной 

системы 

Головной мозг. Отделы головного мозга 

(продолговатый, задний, средний, промежуточный, 

передний (конечный), их строение и функции. 

Лабораторная работа «Изучение строения головного 

мозга» 

Виды нарушений в работе нервной системы. 

Врождённые и приобретённые заболевания. Причины 

нарушений в работе нервной системы 

Железы внутренней секреции: щитовидная железа, 

надпочечники, гипофиз. Особенности 

функционирования желёз внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции: поджелудочная железа, 

половые железы. Роль гипофиза и гипоталамуса в 

гуморальной регуляции 

Причины нарушения работы эндокринной системы. 

Заболевания, связанные с нарушением работы 
эндокринной системы 

9 

Глава 2 Сенсорные системы Сенсорные системы, или анализаторы. Понятие об 6 



 

15-20  органах чувств и рецепторах. Расположение, 

строение и функции анализаторов 

Значение зрения в жизни человека. Строение органа 

зрения. Строение глазного яблока. Лабораторная 

работа «Изучение строения и работы органа зрения» 

Восприятие зрительной информации. Нарушения 

работы органов зрения и их предупреждение 

Значение слуха в жизни человека. Строение органа 

слуха: наружное, среднее, внутреннее ухо. Функции 

отделов органа слуха. Работа органа слуха. Слуховой 

анализатор 

Вестибулярный аппарат: расположение, строение и 

функции. Нарушения работы органа равновесия. 

Нарушения работы органов слуха. Шум как фактор, 

вредно влияющий на слух 

Значение кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса в жизни человека. Мышечное 

чувство. Кожная чувствительность. Боль. Обоняние. 

Орган вкуса 

 

Глава 3 

21-25 

Опорно- 

двигательная 

система 

Значение опорно-двигательной системы. Общая 

характеристика и функции скелета человека. Отделы 

скелета: осевой скелет, скелет черепа, скелет 

конечностей. Кости, составляющие отделы скелета. 

Лабораторная работа «Выявление особенностей 

строения позвонков» 

Состав и строение костей. Виды костей: трубчатые, 

плоские, губчатые. Строение  бедерной   кости. 

Соединения  костей: подвижные (сустав), 

полуподвижные, неподвижные. Строение сустава 

Строение и работа скелетной мышцы. Нервная 

регуляция  работы мышц. Основные  группы 

скелетных мышц 

Нарушения опорно-двигательной системы. Травмы. 

Первая помощь при повреждении опорно- 

двигательной системы. Значение физических 

упражнений для формирования опорно-двигательной 

системы. Лабораторная работа «Выявление 

плоскостопия и нарушений осанки» (выполняется 
дома) 

5 

Глава 4 

26-29 

Внутренняя среда 

организма 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Гомеостаз. Состав крови и её функции. 

Состав плазмы крови 

Форменные элементы крови: эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты. Иммунитет и органы 

иммунной системы. Лимфоциты. Лабораторная работа 

«Сравнение микроскопического строения крови 

человека и лягушки» 

Иммунитет. Виды иммунитета. Вакцинация, лечебная 

сыворотка. Нарушения иммунитета. СПИД. Аллергия 

Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донор. Реципиент 

4 

Глава 5 

30-33 

Сердечно - 

сосудистая и 

лимфатическая 

системы 

Строение и работа сердца. Автоматия сердца. 

Сердечный цикл. Регуляция работы сердца 

Кровеносные сосуды. Большой круг 

кровообращения. Малый круг кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Регуляция кровообращения. Лимфатическая система. 

Лабораторные работы «Подсчёт пульса до и после 
дозированной нагрузки», «Измерение кровеносного 

4 



 

  давления с помощью автоматического прибора» 
Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь 

при кровотечениях 

 

Глава 6 

34-36 

Дыхательная 

система 

Значение дыхания. Дыхательная система человека. 

Органы дыхания и их функции. Строение лёгких. 

Голосовой аппарат 

Газообмен. Дыхательные движения: вдох и выдох. 

Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. 

Регуляция дыхания 

Защитные реакции дыхательной системы. Заболевания 

органов дыхания. Травмы дыхательной системы. 

Первая помощь при нарушении дыхания и остановке 

сердца. Гигиена дыхания 

3 

Глава 7 

37-41 

Пищеварительная 

система 

Состав пищи. Питание и пищеварение. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы 

Строение ротовой полости. Строение и значение 

зубов. Смена зубов. Язык. Слюнные железы. Слюна. 

Глотка. Пищевод. Лабораторная работа «Изучение 

внешнего строения зубов» 

Строение желудка. Желудочный сок. Пищеварение в 

желудке. Тонкий кишечник. Поджелудочная железа. 

Печень. Всасывание питательных веществ в кровь. 

Толстый кишечник. Аппендикс 

Регуляция пищеварения. Работы И. П. Павлова по 

изучению процессов пищеварения. Гигиена питания. 
Заболевания органов пищеварительной системы 

5 

Глава 8 

42-46 

Обмен веществ Обмен веществ — общее свойство всех живых 

организмов. Затраты энергии в организме. Нормы и 

режим питания. Калорийность пищи 

Белки: полноценные, неполноценные. Значение 

белков в организме человека. Углеводы — главный 

источник энергии в организме. Жиры, их значение 

Обмен воды. Значение воды в организме человека. 

Обмен минеральных солей. Значение минеральных 

веществ в организме человека 

Роль витаминов в организме человека. Классификация 

витаминов. Гипервитаминоз, гиповитаминоз, 

авитаминоз. Источники витаминов. Сохранение 

витаминов в пище 

Регуляция обмена веществ. Основной обмен. 

Нарушения обмена веществ 

5 

Глава 9 

47-48 

Покровы тела Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. 

Железы кожи (потовые, сальные). Производные кожи 

(волосы, ногти). Терморегуляция 

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Причины 

повреждения кожных покровов. Оказание первой 

помощи при перегревах, ожогах, обморожении. 

Закаливание. Заболевания кожи 

2 

Глава 10 

49-50 

Мочевыделительная 

система 

Выделение и его значение. Строение 

мочевыделительной системы. Органы 

мочевыделения. Почки: внешнее и внутреннее 

строение. Мочевой пузырь. Строение нефрона 

Образование мочи. Регуляция работы почек. 

Заболевание органов выделения 

2 

Глава 11 

51-55 

Репродуктивная 

система. 

Индивидуальное 

развитие организма 

человека 

Половая система человека (женская и мужская). 

Половые клетки. Оплодотворение. Беременность. 

Менструация 

Индивидуальное развитие организма человека 

(эмбриональный   и   постэмбриональный   периоды). 

Эмбриональный период. Зародыш. Плод. Роды. 

Постэмбриональный период. Закономерности роста и 

5 



 

  развития ребёнка. Половое созревание 
Наследование пола и других признаков у человека. 

Ген — единица наследственности. Наследственные 

болезни, их причины 

Врождённые заболевания у человека, их причины. 

Инфекции, передающиеся половым путём. Забота о 

репродуктивном здоровье. Контрацепция. 

Профилактика и предупреждение наследственных и 

врождённых заболеваний. Бесплодие. Значение 

медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний 
человека 

 

Глава 12 

56-63 

Поведение и психика 

человека 

Учение о высшей нервной деятельности (ВНД). 

Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Рефлекс 

— основная форма деятельности нервной

 системы. Безусловные и 

условные рефлексы. Классификация безусловных 

рефлексов. Инстинкты 

Образование условных рефлексов. Механизм 

выработки условного рефлекса. Торможение 

условных рефлексов. Внешнее (безусловное) 

торможение и внутреннее (условное) торможение 

Суточный ритм. Бодрствование и сон. Значение сна. 

Медленный сон. Быстрый сон. Сновидения. 

Нарушения сна и их предупреждение 

Сигнальные системы. Первая сигнальная система. 

Вторая сигнальная система. Речевые условные 

рефлексы. Мышление. Виды мышления 

Значение памяти. Виды памяти. Механизм. 

Запоминание. Обучение. Навык 

Эмоции. Многообразие эмоций. Виды эмоций. 

Состояние аффекта. Страсть 

Темперамент. Виды темперамента. Характер личности 

и факторы, влияющие на него 

Деятельность. Цель и мотив деятельности. 

Потребности (биологические, духовные, 

социальные). Познание как вид деятельности 

человека. Одарённость 

8 

Раздел 3 

64-65 

Человек и его 

здоровье 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, 

укрепляющие здоровье. Основные формы труда. 

Рациональная организация труда и отдыха 

Взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Воздействие окружающей среды на организм человека 

(факторы неживой природы, антропогенные, 

биотические, социальные факторы) 

2 

Резерв 

66-68 

Контрольно- 

обобщающий урок 

Повторение, обобщение и систематизация материала 
курса 

3 

   Итого: 

68 часов 



 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «Куликовская СОШ» на 2023-2024 учебный год 

предмет «Биология» находится в предметной области 

«Естественнонаучные предметы» и на его изучение в 8 классе выделяется 68 

часов (из расчёта 2 часа в неделю). 

Технологии 

Системно - деятельностный подход при организации процесса обучения в 

рамках данной рабочей программы предполагается применение следующих 

образовательных технологий: интернет - технологий, диалогового обучения, 

технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, технологию 

критического мышления, игровых технологий, проектных технологий, 

рейтинговой накопительной системы оценивания достижений учащихся. 

На своих уроках внедряю широкий спектр технологий, формирующий 

ключевые компетенции школьников. 

В зависимости от целей урока применяются технологии: 

1. Организации самостоятельной работы; 

2. Учебно-исследовательской деятельности; 

3. Проектной деятельности; 

4. Информационные; 

5. Организации группового взаимодействия; 

6. Оценки достижений. 
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КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ уроков Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

8 класс Предметные Метапредметные и Личностные УУД 

Раздел 1 

1-5 
Место человека в 

системе органического 

мира 

5     

1 Науки, изучающие организм 

человека 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«медицина», «анатомия», 

«физиология», «психология», 

«гигиена». Определять значение 

знаний о человеке в современной 

жизни.      Выявлять      современные 
методы изучения организма человека 

Познавательные: работать 

с различными  источниками 

информации; преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Регулятивные: определять цель урока и

 формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность 

и делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные:  продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками при 

выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса к изучению 

организма человека; представленные 

о здоровье как одной из основных 

ценностей, необходимых человеку 

в процессе его жизнедеятельности; 

осознание необходимости изучения 

организма человека для сохранения 

своего здоровья; принятие 

ответственности за свои действия 

Устный 

ответ 

2 Систематическое 

положение человека 

1  Объяснять место человека в системе 

органического мира. Приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими  животными. 

Определять черты сходства и 

различия человека и животных. 

Объяснять причины возникновения у 

человека особенностей строения и 

поведения. Характеризовать 

человека как существо 

биосоциальное 

Устный 

ответ 

3 Эволюция человека. Расы 

современного человека 

1  Объяснять современные концепции 

происхождения человека. Выделять 

основные этапы эволюции человека. 

Объяснять происхождение рас. 

Приводить доказательства 

несостоятельности расизма 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

4 Общий обзор организма 

человека 

1  Объяснять сущность понятий 

«клетка», «ткань», «орган», «система 

Устный 

ответ 
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    органов». Выделять уровни 

организации организма человека. 

Различать части тела человека, 

указывать место их расположения в 

организме 

 К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

5 Ткани 1  Объяснять       сущность        понятия 

«ткань». Называть виды и типы 

основных тканей человека. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

микропрепаратах различные виды 

тканей. 

Определять особенности строения 

тканей. Объяснять взаимосвязь 

строения ткани с выполняемой 

функцией 

Лабораторн 

ая работа 

«Выявлени е 

особенност 

ей 

строения 

клеток 

разных 

тканей»; 

К. отчет по 

лабораторн 

ой работе; 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Раздел 2 

6-64 
Физиологические 

системы органов 

человека 

58   

Глава 1 

6-14 
Регуляторные системы 

— нервная и 

эндокринная 

9   
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6 Регуляция функций 

организма 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«гуморальная регуляция» и «нервная 

регуляция». Объяснять механизмы 

действия гуморальной и нервной 

регуляций.  Приводить 

доказательства того, что 

согласованность работы организма 

обеспечивает          нейрогуморальная 
регуляция 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; строить высказывания 

в устной форме; устанавливать 

причинно-следственные связи 

и делать выводы. 

Регулятивные: определять цель урока 

и формулировать  задачи, 

необходимые для ее достижения; 

Устный 

ответ 

7 Строение и функции 

нервной системы 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«центральная     нервная     система», 

«периферическая нервная система», 

«соматическая    нервная    система», 

«вегетативная     нервная     система», 

«рефлекс», «рефлекторная дуга». 

Классифицировать отделы нервной 

системы, объяснять принципы этой 

классификации. Распознавать на 

рисунках, таблицах органы нервной 
системы 

планировать свою деятельность 

и делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные: высказывать 

и аргументировать свою точку зрения; 

продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению человека как части живой 

природы; понимание причин 

возникновения отличий человека 

от других животных; понимание 

истинных причин успехов и неудач 

в учебной деятельности. 

Устный 

ответ 

8 Строение и функции 

спинного мозга 

1  Характеризовать особенности 

строения спинного мозга. Объяснять 

функции спинного мозга. Объяснять 

взаимосвязь строения спинного мозга 

с выполняемыми функциями. 

Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознавать на рисунках, таблицах 
органы нервной системы 

Устный 

ответ 

9 Вегетативная нервная 

система 

1  Характеризовать особенности 

строения спинного мозга. Объяснять 

функции спинного мозга. Объяснять 

взаимосвязь строения спинного мозга 

с выполняемыми функциями. 

Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознавать на рисунках, таблицах 
органы нервной системы 

Устный 

ответ 
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10 Строение и функции 

головного мозга 

1  Характеризовать особенности 

строения головного мозга и его 

отделов. Объяснять функции 

головного мозга и его отделов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

отделы головного   мозга. 

Фиксировать   результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать     правила     работы     в 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

Лабораторн 

ая работа 

«Изучение 

строения 
    кабинете биологии  головного 

мозга» 

К. отчет по 

лабораторн 

ой работе; 

11 Строение и функции 

головного мозга 

1  Характеризовать особенности 

строения головного мозга и его 

отделов. Объяснять функции 

головного мозга и его отделов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

отделы головного   мозга. 

Фиксировать   результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

12 Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение 

1  Объяснять причины нарушений в 

работе нервной системы. Объяснять 

причины приобретённых 

заболеваний нервной системы. 

Приводить  доказательства 

необходимости профилактики 

заболеваний нервной системы 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 
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13 Строение и функции желёз 

внутренней секреции 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«секрет», «железы внешней 

секреции», «железы внутренней 

секреции», «железы смешанной 

секреции»,   «гипоталамус». 

Объяснять функции   желёз 

внутренней      секреции. 

Характеризовать    эндокринные 

железы,  осуществляющие 

гуморальную     регуляцию. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

муляжах железы внутренней секреции 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

14 Нарушения работы 

эндокринной системы и их 

предупреждение 

1  Объяснять причины нарушений 

работы эндокринной системы. 

Объяснять взаимосвязь нарушений 

Подготовка 

сообщений и 

создание 
    работы желёз внутренней секреции с 

возникновением заболеваний 

 презентаци й 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Глава 2 

15-20 

Сенсорные системы 6   

15 Строение сенсорных систем 

(анализаторов) и их 

значение 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«анализатор»,     «органы     чувств», 

«рецепторы». Выделять 

существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств 

человека. Распознавать на рисунках, 

таблицах анализаторы. Объяснять путь     

прохождения     сигнала     по 
анализатору 

Познавательные: структурировать 

учебный материал; составлять схемы; 

формулировать определения понятий; 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

Устный 

ответ 
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16 Зрительный анализатор. 

Строение глаза 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«колбочки», «палочки». Выделять 

существенные признаки строения и 

функционирования зрительного 

анализатора. Распознавать на 

рисунках, таблицах основные части 

глаза. Объяснять значение каждой 

части. Проводить биологические 

исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, делать 

выводы. Соблюдать правила работы 
в кабинете биологии 

взаимодействовать со сверстниками при 

выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека; умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности; понимание 

истинных причин успехов и неудач в 

учебной деятельности 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

17 Восприятие зрительной 

информации. Нарушения 

работы органов зрения и их 

предупреждение 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«дальнозоркость», «близорукость». 

Описывать процесс формирования 

зрительной информации 

(изображения предмета). 

Характеризовать факторы, 

вызывающие     нарушения     работы 

Устный 

ответ 

    органов зрения. Описывать меры 

профилактики нарушений зрения. 

Объяснять, каким образом 

исправляются такие дефекты зрения, 

как близорукость и дальнозоркость 

  

18 Слуховой анализатор. 

Строение и работа органа 

слуха 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«барабанная перепонка», «слуховая 

(евстахиева) труба», «улитка». 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

слухового анализатора. Объяснять 

процесс возникновения звукового 

ощущения. Распознавать на рисунках, 

таблицах основные части органа 

слуха. Объяснять   значение 
каждой части 

Устный 

ответ 
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19 Орган равновесия. 

Нарушения работы органов 

слуха и равновесия и их 

предупреждение 

1  Выделять существенные признаки 

строения и функционирования органа 

равновесия. Распознавать на рисунках, 

таблицах основные части 

вестибулярного аппарата. Объяснять 

значение каждой  части. 

Характеризовать факторы, 

вызывающие нарушения работы 

органа равновесия. Описывать меры 

профилактики нарушений слуха. 

Объяснять негативное влияние шума 

на работу органа слуха 

Устный 

ответ 

20 Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обонятельный и вкусовой 

анализаторы 

1  Выделять особенности строения и 

функционирования органов осязания, 

обоняния и вкуса. Описывать 

механизмы работы обонятельного и 

вкусового анализаторов. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

основные части органов обоняния и 

вкуса. Объяснять значение каждой 

части 

Подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаци й 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 
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Глава 3 

21-25 

Опорно-двигательная 

система 

5   

21 Строение и функции 

скелета человека 

1  Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

опорно-двигательной   системы 

человека. Распознавать на рисунках, 

таблицах отделы скелета и кости, их 

составляющие.  Объяснять 

особенности строения скелета 

человека. Объяснять зависимость 

строения костей от выполняемых 

функций. Проводить биологические 

исследования, распознавать на 

наглядных пособиях позвонки разных 

отделов позвоночника. Фиксировать

 результаты 

наблюдений, делать выводы, 

объяснять наличие отличительных 

признаков. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач; делать выводы на 

основе полученной информации; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками; 

проводить сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность; представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками при 

выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения; осознание 

возможности применять полученные 

знания в практической деятельности 

только при условии соблюдения 

определенных правил; понимание 

истинных причин успехов и неудач 

в учебной деятельности 

Устный 

ответ 

Составлени е 

таблицы 

Лабораторн 

ая работа 

«Выявлени е 

особенност 

ей 

строения 

позвонков» 

К. отчет по 

лабораторн 

ой работе 

22 Строение и функции 

скелета человека 

1  Выделять существенные признаки 

строения и функционирования 

опорно-двигательной   системы 

человека. Распознавать на рисунках, 

таблицах отделы скелета и кости, их 

составляющие.  Объяснять 

особенности строения скелета 

человека. Объяснять зависимость 

строения костей от выполняемых 

функций. Проводить биологические 

исследования, распознавать на 

наглядных пособиях позвонки разных 

отделов позвоночника. Фиксировать

 результаты 

наблюдений, делать выводы, 

объяснять наличие отличительных 

признаков. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

Устный 

ответ 

Составлени 

е таблицы 
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23 Строение костей. 

Соединения костей 

1  Выделять особенности состава костей, 

объяснять значение компонентов 

костной ткани. Определять виды

  костей. 

Характеризовать  основные 

соединения костей. Объяснять 

особенности строения трубчатой 
кости и сустава 

 Устный 

ответ 

24 Строение и функции мышц 1  Выделять особенности строения 

скелетной мышцы. Определять 

основные группы мышц тела 

человека. Объяснять сущность 

понятий «мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты». Объяснять 

механизмы регуляции работы мышц 

Устный 

ответ 

25 Нарушения и гигиена 

опорно-двигательной 

системы 

1  Объяснять условия нормального 

развития и жизнедеятельности органов

 опорно-двигательной 

системы. Выявлять влияние 

физических упражнений на развитие 

скелета и мышц. Приводить 

доказательства  необходимости 

профилактики   травматизма, 

нарушения осанки, развития 

плоскостопия. Освоить приёмы 

оказания первой доврачебной помощи 

при травмах опорно- двигательной 

системы. На основе наблюдения 

   определять 

гармоничность физического 

развития, наличие плоскостопия и 

нарушение осанки 

Подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаци й 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Глава 4 

26-29 

Внутренняя среда 

организма 

4   
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26 Состав и функции 

внутренней среды 

организма. Кровь и её 
функции 

1  Объяснять сущность понятий 

«внутренняя среда организма», 

«гомеостаз». Объяснять особенности 

строения и функций внутренней 

Познавательные: работать с текстом и 

иллюстрациями; осуществлять 

смысловое чтение и находить в тексте 
требуемую информацию; 

Устный 

ответ 

Составлени 

е таблицы 
    среды организма человека. Выявлять 

связь между тканевой жидкостью, 

лимфой и плазмой крови. Описывать 

функции крови 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; сравнивать и 

делать выводы на основе сравнений. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками при 

выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения; осознание 

важности научных исследований 

для развития медицины; воспитание 

чувства гордости за российскую 

биологическую науку 

 

27 Форменные элементы крови 1  Сравнивать клетки крови, делать 

выводы на основе сравнения. 

Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток крови 

и их функциями. 

Проводить биологические 

исследования, наблюдать клетки крови 

на готовых микропрепаратах. 

Фиксировать  результаты 

наблюдений, делать выводы. Работать 

с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

Лабораторн 

ая работа 

«Сравнени е 

микроскоп 

ического 

строения 

крови 

человека и 

лягушки» 

Устный 

ответ, 

К. отчет 

по 

лабораторн 

ой работе 

28 Виды иммунитета. 

Нарушения иммунитета 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«иммунитет», «вакцинация», 

«лечебная сыворотка». 

Характеризовать виды иммунитета. 

Объяснять различия между вакциной и 

сывороткой. Объяснять причины 

нарушения иммунитета 

Устный 

ответ 

29 Свёртывание крови. Группы 

крови 

1  Объяснять механизмы свёртывания 

крови и их значение для организма. 

Называть группы крови. Понимать 

необходимость знания своей группы 

крови. Объяснять принципы 
переливания крови и его значение 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Глава 5 

30-33 

Сердечно - сосудистая и 

лимфатическая 
системы 

4   
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30 Строение и работа сердца. 

Регуляция работы сердца 

1  Объяснять значение  органов 

кровообращения. Объяснять 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы 

Устный 

ответ 
    особенности строения и работы 

сердца человека. Выявлять 

особенности строения сердца и 

кровеносных сосудов, связанные с 

выполняемыми ими функциями. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы кровообращения. 
Характеризовать сердечный цикл 

в другую; сравнивать и делать выводы 

на основе сравнений; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: слушать 

и вступать в диалог; аргументировать 

свои высказывания; уважительно 

относиться к мнению одноклассников. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности; готовность 

и способность 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

и познанию. 

 

31 Строение и работа сердца. 

Регуляция работы сердца 

1  Объяснять значение органов 

кровообращения.  Объяснять 

особенности строения и работы 

сердца человека. Выявлять 

особенности строения сердца и 

кровеносных сосудов, связанные с 

выполняемыми ими функциями. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы кровообращения. 
Характеризовать сердечный цикл 

Устный 

ответ 

32 Движение крови и лимфы в 

организме 

1  Выделять особенности строения 

кровеносной системы и движения 

крови по сосудам. Распознавать на 

рисунках, таблицах, наглядных 

пособиях органы кровеносной и 

лимфатической систем. Объяснять 

сущность понятий «пульс», 

«давление крови». Объяснять 

механизм регуляции работы сердца. 

Освоить приёмы измерения пульса, 

давления крови. Фиксировать 

результаты измерений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Лабораторн 

ые работы 

«Подсчёт 

пульса до и 

после 

дозированн 

ой 

нагрузки», 

«Измерени е 

кровеносно 

го 

давления с 

помощью 

автоматиче 

ского 

прибора» 

К. отчет 

по 
лабораторн 
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      ой работе 

33 Гигиена сердечно- 

сосудистой системы и 

первая помощь при 

кровотечениях 

1  Характеризовать врождённые и 

приобретённые заболевания 

сердечно-сосудистой  системы. 

Анализировать  причины 

возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Характеризовать 

признаки различных видов 

кровотечений. Освоить приёмы 

оказания     первой     помощи     при 
кровотечениях 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Составлени 

е таблицы 

Глава 6 

34-36 

Дыхательная система 3   

34 Строение органов дыхания 1  Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях органы 

дыхательной системы. Объяснять 

функции органов дыхательной 
системы 

Познавательные: давать определения 

понятий; преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: слушать 

и вступать в диалог, аргументировать 

свои высказывания; уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека; 

осознание возможности применять 

полученные знания в практической 

деятельности; осознание истинных 

причин успехов и неудач в учебной 

деятельности 

Устный 

ответ 

Составлени 

е таблицы 

35 Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные 

движения 

1  Объяснять механизм дыхания. 

Сравнивать газообмен в лёгких и 

тканях, делать выводы на основе 

сравнения. Определять органы, 

участвующие в процессе дыхания. 

Объяснять механизмы регуляции 

дыхания. Освоить приёмы измерения 

жизненной ёмкости лёгких. 

Фиксировать результаты, делать 

выводы. Соблюдать правила работы 
в кабинете биологии 

Устный 

ответ 

36 Заболевания органов 

дыхания и их гигиена 

1  Характеризовать защитные реакции 

дыхательной системы. Объяснять 

опасность заболеваний органов 

дыхания. Приводить доказательства 

необходимости     соблюдения     мер 

профилактики лёгочных 

заболеваний.   Объяснять    важность 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 
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    гигиены дыхания. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при 

спасении утопающего, отравлении 

угарным газом, простудных 

заболеваниях 

  

Глава 7 

37-41 
Пищеварительная 
система 

5   

37 Питание и пищеварение. 

Органы пищеварительной 

системы 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«питание», «пищеварение». 

Определять состав пищи. Выделять 

особенности  строения 

пищеварительной системы. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать выводы 

на основе сравнений; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: слушать 

и вступать в диалог, аргументировать 

свои высказывания. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения; умение 

применять полученные знания 

в практической деятельности; 

понимание истинных причин успехов и 

неудач в учебной деятельности. 

Устный 

ответ; 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы 

38 Пищеварение в ротовой 

полости 

1  Объяснять особенности пищеварения в 

ротовой полости. Распознавать на 

рисунках, таблицах, наглядных 

пособиях части ротовой полости, виды 

зубов. Объяснять функции слюны. 

Проводить биологические 

исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, делать 

выводы. Соблюдать правила работы 
в кабинете биологии 

Лабораторн 

ая работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

зубов» 

К. отчет 

по 

лабораторн 

ой работе 

39 Пищеварение в желудке и 

кишечнике 

1  Объяснять особенности пищеварения в 

желудке и кишечнике. Распознавать 

на рисунках, таблицах, наглядных 

пособиях желудок, отделы 

кишечника, поджелудочную железу, 

печень. Объяснять роль печени и 

поджелудочной железы. Объяснять 

механизм всасывания 

питательных веществ. Объяснять роль 

толстой кишки, аппендикса 

Устный 

ответ 

40 Всасывание питательных 

веществ 

1  Объяснять особенности пищеварения в

 желудке и кишечнике. 

Устный 

ответ 
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    Распознавать на рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях желудок, отделы 

кишечника, поджелудочную железу, 

печень. Объяснять роль печени и 

поджелудочной железы. Объяснять 

механизм всасывания питательных 

веществ. Объяснять 
роль толстой кишки, аппендикса 

  

41 Регуляция пищеварения. 

Нарушения работы 

пищеварительной системы и 

их профилактика 

1  Оценивать вклад русских учёных- 

биологов в развитие науки медицины.

 Характеризовать 

гуморальную и нервную регуляции 

пищеварения.  Анализировать 

причины основных заболеваний 

органов пищеварительной системы. 

Описывать меры профилактики, 

нарушений работы органов 
пищеварительной системы 

Устный 

ответ К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Глава 8 
42-46 

Обмен веществ 5   

42 Понятие об обмене веществ 1  Объяснять       сущность       понятий 

«энергетический обмен», 

«пластический обмен». Выделять 

существенные признаки обмена 

веществ и превращения энергии в 

организме человека. Объяснять 

сущность понятий «нормы питания», 

«режим питания». Сравнивать 

энергозатраты людей разных 

профессий, делать выводы на основе 

сравнения. Составлять свой режим 
питания 

Познавательные: формулировать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

составлять конспект урока в тетради; 

составлять схемы. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками при 

выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

Устный 

ответ 

43 Обмен белков, углеводов и 

жиров 

1  Выделять существенные признаки 

обмена белков, углеводов и жиров в 

организме человека. Объяснять 

особенности обмена для каждой 

группы веществ 
Объяснять особенности обмена воды 

Устный 

ответ; 

Индивидуа 

льное 

заполнение 
сводной 
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    и минеральных солей уровню развития науки 

и общественной практики; умение 

применять полученные знания 

в практической деятельности; 

понимание истинных причин успехов и 

неудач в учебной деятельности 

таблицы 

44 Обмен воды и минеральных 

солей 

1  Объяснять особенности обмена воды и 

минеральных солей 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 
таблицы 

45 Витамины и их роль в 

организме 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 

«авитаминоз». Классифицировать 

витамины. Определять роль витаминов   

в   организме   человека. 

Анализировать способы сохранения 

витаминов 

Устный 

ответ; 

Практическ 

ая работа 

46 Регуляция обмена веществ. 

Нарушение обмена веществ 

1  Характеризовать регуляцию обмена 

веществ. Анализировать причины 

нарушения обмена веществ в 

организме. Объяснять сущность 

понятий «анорексия», «булимия». 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений обмена 
веществ 

Устный 

ответ; К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Глава 9 
47-48 

Покровы тела 2   

47 Строение и функции кожи. 

Терморегуляция 

1  Выделять существенные признаки 

кожи, её желёз и производных. 

Объяснять причины загара. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

слои кожи и их компоненты. 

Выделять существенные признаки 

терморегуляции 

Познавательные: формулировать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

составлять конспект урока в тетради; 

составлять схемы и формулировать 

вопросы. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками при 

выполнении совместной работы. 

Устный 

ответ 

48 Гигиена кожи. Кожные 

заболевания 

1  Приводить доказательства 

необходимости ухода за кожей, 

волосами, ногтями. Объяснять 

причины солнечного удара, ожога, 

обморожения. Освоить приёмы 

оказания     первой     помощи     при 
повреждении    кожи,    тепловом    и 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 

таблицы; 

Устный 
ответ; 
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    солнечном ударах, ожогах, 

обморожении. Объяснять 

профилактическое значение 

закаливания.  Приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

инфекционных кожных заболеваний 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения; понимание 

истинных причин успехов и неудач 

в учебной деятельности. 

К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Глава 10 

49-50 
Мочевыделительная 

система 

2   

49 Выделение. Строение и 

функции 

мочевыделительной 

системы 

1  Выделять существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена 

из организма. Объяснять сущность 

понятий «выделение», «нефрон». 

Распознавать на рисунках, таблицах 

органы мочевыделительной системы, 
основные части почек 

Познавательные: формулировать 

определения понятий; 

структурировать учебный материал; 

составлять конспект урока в тетради; 

составлять схемы и формулировать 

вопросы. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками при 

выполнении совместной работы. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения; понимание 

истинных причин успехов и неудач 
в учебной деятельности. 

Устный 

ответ 

50 Образование мочи. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их профилактика 

1  Характеризовать последовательность 

этапов очищения крови. Объяснять 

сущность понятий «первичная моча», 

«вторичная моча». Сравнивать состав 

первичной и вторичной мочи, делать 

выводы на основе сравнения. 

Характеризовать регуляцию работы 

почек. Анализировать причины, 

вызывающие заболевания органов 

мочевыделительной системы 

Устный 

ответ; К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Глава 11 

51-55 
Репродуктивная 

система. 

Индивидуальное 

развитие организма 

человека 

5   

51 Женская и мужская 

репродуктивная (половая) 

система 

1  Характеризовать особенности 

строения женской и мужской половой 

системы. Распознавать на 
рисунках,         таблицах         органы 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать выводы 

на основе сравнений. 

Устный 

ответ; 
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    репродуктивной системы, объяснять 

их функции. Объяснять сущность 

понятия «оплодотворение» 

Регулятивные: определять цель урока и

 формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность 

и прогнозировать ее результаты; 

представлять результаты работы 

и оценивать их качество. 

Коммуникативные: высказывать 

и аргументировать свою точку зрения. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, 

научного мировоззрения, 

ответственного отношения к учению 

 

52 Внутриутробное развитие. 

Рост и развитие ребёнка 

после рождения 

1  Характеризовать основные этапы 

развития зародыша и плода человека. 

Описывать особенности роста и 

развития ребёнка после рождения. 

Определять возрастные этапы 

развития человека. Объяснять 

сущность понятия «половое 
созревание» 

Устный 

ответ; 

53 Наследование 

признаков. 

Наследственные болезни и 

их предупреждение 

1  Объяснять механизм формирования 

пола. Объяснять сущность понятия 

«ген». Объяснять причины 

возникновения наследственных 

заболеваний у человека 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 
таблицы 

54 Наследование 

признаков. 

Наследственные болезни и 

их предупреждение 

1  Объяснять механизм формирования 

пола. Объяснять сущность понятия 

«ген». Объяснять причины 

возникновения наследственных 

заболеваний у человека 

Индивидуа 

льное 

заполнение 

сводной 
таблицы 

55 Врождённые заболевания. 

Инфекции, передающиеся 

половым путём 

1  Объяснять        сущность        понятия 

«врождённые заболевания». 

Характеризовать  возможные 

причины возникновения врождённых 

заболеваний. Объяснять механизмы 

заражения половыми инфекциями, 

ВИЧ. Объяснять сущность понятия 

«репродуктивное  здоровье. 

Объяснять значение медико- 

генетического консультирования как 

одного из основных видов 

профилактики наследственных 
заболеваний 

Устный 

ответ; К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

Глава 12 

56-63 
Поведение и психика 

человека 

8   
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56 Учение о высшей нервной 

деятельности И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«высшая     нервная     деятельность», 

«рефлекс», «безусловный рефлекс», 

«условный рефлекс». Оценивать вклад 

И. М. Сеченова и И. П. Павлова в 

создание учения о высшей нервной 

деятельности. Сравнивать безусловные 

и условные рефлексы, делать выводы 

на основе сравнения. 

Классифицировать безусловные 

рефлексы. Объяснять роль условных 
рефлексов 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; устанавливать причинно- 

следственные связи; сравнивать 

и делать выводы на основе сравнений. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать 

ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания, аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные УУД: формирование 

и развитие познавательного интереса к 

изучению организма человека, его 

высшей нервной деятельности; 

воспитание чувства гордости 

за достижения отечественной науки; 

осознание роли личности в науке, 

значимости трудолюбия, 

ответственности 

и целеустремленности как важных 

качеств, позволяющих достичь 

результатов в деятельности 

Устный 

ответ; 

57 Образование и торможение 

условных рефлексов 

1  Объяснять механизм выработки 

условного рефлекса. Объяснять 

сущность понятий «торможение 

условных рефлексов», «внутреннее 

торможение» и  «внешнее 

торможение».  Сравнивать 

безусловное и условное торможение, 
делать выводы на основе сравнения 

Устный 

ответ; 

58 Сон и бодрствование. 

Значение сна 

1  Объяснять сущность понятий «сон», 

«медленный сон», «быстрый сон». 

Объяснять значение сна. Приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения гигиены сна 

Устный 

ответ; 

59 Особенности психики 

человека. Мышление 

1  Объяснять       сущность       понятий 

«первая       сигнальная       система», 

«вторая       сигнальная       система», 

«мышление». Сравнивать первую и 

вторую сигнальные системы, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль мышления. 

Классифицировать виды мышления 

Устный 

ответ; К. 

Промежуто 

чное 

тестирован 

ие 

60 Память и обучение 1  Объяснять       сущность       понятий 

«память»,  «обучение». 

Классифицировать типы и виды 

памяти. Характеризовать 

кратковременную и долговременную 

Устный 

ответ; 

Подготовка 

сообщений и 

создание 
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    память. Характеризовать виды памяти 

по характеру запоминаемого 

материала. Объяснять роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и 

психики человека 

 презентаци й 

61 Эмоции 1  Объяснять       сущность        понятия 
«эмоция». Классифицировать 

эмоции. Характеризовать эмоции 

человека (страсть, состояние аффекта) 

Устный 

ответ; 

Подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаци й 

62 Темперамент и характер 1  Объяснять       сущность       понятий 

«темперамент», «характер». 

Классифицировать темпераменты. 

Характеризовать  виды 

темпераментов. Объяснять связь 

характера человека с особенностями 
индивидуального темперамента 

Устный 

ответ; 

Подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаци 
й 

63 Цель, мотивы и потребности 

деятельности 

человека 

1  Выделять существенные особенности 

деятельности человека. Объяснять 

сущность понятий «цель», «мотив». 

Классифицировать потребности 

человека. Характеризовать познание 

как особый вид деятельности 

человека. Приводить доказательства 

того, что одарённость не гарантирует 

достижения успеха в определённом 

виде деятельности 

Устный 

ответ; 

Подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаци й 

Раздел 3 
64-65 

Человек и его здоровье 2  

64 Здоровье человека и 

здоровый образ жизни 

1  Объяснять       сущность        понятия 

«здоровье». Называть факторы, 

укрепляющие здоровье человека. 

Описывать и сравнивать виды 

трудовой деятельности. Осваивать 

приёмы рациональной организации 

труда и отдыха 

Познавательные: воспроизвести 

информацию по памяти; выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей; применять, обобщать 

К. 

Итоговое 

тестирован 

ие 
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65 Человек и окружающая 

среда 

1  Приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды. Характеризовать воздействие 

окружающей среды, влияющее на 

здоровье человека. Объяснять 

значение социальной среды как 

фактора, влияющего на здоровье 

человека 

и систематизировать полученные 

знания, делать выводы. 

Регулятивные: организовать 

выполнение заданий по готовому плану; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной 

и открытой форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 

Личностные УУД: формирование 

и развитие умения использовать 

приобретенные знания и навыки 

в повседневной жизни; понимание 

ценности здорового и безопасного 

образа жизни, необходимости 

повторения изученного материала 
для закрепления знаний 

Устный 

ответ; 

Самостояте 

льная 

работа 

Резерв 

66-68 
Контрольно- 

обобщающий урок 

3   

66 Контрольно-обобщающий 

урок 

Повторение, обобщение и 

систематизация материала 

курса 

1  Научиться объяснять 

и систематизировать информацию; 

развивать познавательную 

активность; определять степень 

усвоения изученного материала; 

самостоятельно применять знания, 

полученные при изучении курса 

и выполнении лабораторных работ; 

характеризовать  особенности 

строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

приводить доказательства 

функционирования организма 

как целостной биологической системы 

Познавательные: воспроизвести 

информацию по памяти; выделять 

объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей; строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей; применять, обобщать 

и систематизировать полученные 

знания, делать выводы. 

Регулятивные: организовать 

выполнение заданий по готовому плану; 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной 

и открытой форме, проявляя интерес и 

уважение к собеседникам. 
Личностные УУД: формирование 

Устный 

ответ; 

67 Повторение, обобщение и 

систематизация материала 

курса 

1  Устный 

ответ; 

68 Повторение, обобщение и 

систематизация материала 

курса 

1  Устный 

ответ; 
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     и развитие умения использовать 

приобретенные знания и навыки 

в повседневной жизни; понимание 

ценности здорового и безопасного 

образа жизни, необходимости 

повторения изученного материала 
для закрепления знаний 
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Литература 

Дополнительные пособия для учителя: 

 Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. «Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы». - М.: Дрофа, 2019; 

 Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах 6-11 классы: 

Справочное пособие». – М.: Дрофа, 2019; 

 Никишов А.И. «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 

8 класс. – М.: Дрофа, 2019; 

Дополнительные пособия для учащихся: 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. «Биология. Человек». 8 класс: 

Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек». 8 класс: – М.: Дрофа, 2018; 

 Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История 

открытий». – М.: Дрофа, 2015. 

 Рохлов В.С., Котикова Н.В. «Биология. 8 класс. Тематический и 

итоговый контроль» - М.: Национальное образование, 2019; 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися: 

 Биология 8 класс. Человек. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон, 2016; 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание. 

Дрофа, Физикон, 2018; 

 http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 

сентября» 

 www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

 www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

 Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

(Электронный документ). Режим доступа: http://window.edu.ru 

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.natur.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.km.ru/education
http://window.edu.ru/
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 Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» https://interneturok.ru/ 

 Платформа «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ 

 Электронное приложение к учебнику www.prosv.ru Авторы: 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов: Изучаем биологию 

http://learnbiology.narod.ru 

 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

 Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. 

Богданов Н.А. 112 стр. ISBN 978-5-408-01974-8 Издательство «ВАКО» 

 Биология. Диагностические тесты. 8 класс. В.С. Рохлов, М., 

«Национальное образование» 2019 

 Биология. Человек. 8 класс. Тематические тестовые задания. В.Н. 

Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2018. (ЕГЭ: шаг за шагом). 

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.prosv.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Введение (2 час).  Место курса «Общая биология» в системе 

естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цель и 

задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Биологические науки о форме и 

строении организмов. Развитие систематики. 

 Раздел 1. Клетка (9 часов) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки; структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; *организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 

в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органоиды  цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, 

значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. *Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 



 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения 

организмов. Демонстрация.  Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка 

лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о 

биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторная работа.  Изучение клеток бактерий, растений и животных 

на готовых микропрепаратах. 

 Основные понятия: Органические и неорганические вещества, 

образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и 

синезеленые водоросли (циано- бактерии). Эукариотическая клетка; 

многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и 

цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. 

Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов. 

 Умения:  Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 

Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам. 

Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. Межпредметные связи:  Неорганическая 

химия:  Химические связи. Строение вещества. Окислительно-

восстановительные реакции. Органическая химия.  Принципы организации 

органических соединений. Строение молекул органических веществ. 

Денатурация. Полимеры. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать:  

— строение прокариотической клетки;  

— многообразие прокариот;  

— строение эукариотической клетки;  

— многообразие эукариот; 

 — клетки одноклеточных и многоклеточных организмов;  



 

— особенности растительных и животных клеток; 

 — митотический и жизненный цикл клетки; 

 — биологическое значение митоза;  

— положения клеточной теории строения организмов.  

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать организацию метаболизма у прокариот;  

— описывать генетический аппарат бактерий, спорообразование и 

размножение;  

— характеризовать функции органоидов;  

— определять значение включений;  

— описывать строение и функции хромосом; 

— давать определение кариотипа и характеризовать его.  

 — макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в 

организме;  

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности;  

— принципы структурной организации и функции белков, жиров, 

углеводов и нуклеиновых кислот;  

— структуру нуклеиновых кислот.  

— объяснять принцип действия ферментов; — характеризовать 

функции белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны уметь:  

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  

— обобщать информацию и делать выводы;  

— работать с дополнительными источниками информации;  

— самостоятельно составлять схемы процессов и составлять по ним 

связный рассказ;  

— работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопического исследования.  

Раздел 2. Организм (24 часа) 

Уровни организации живой природы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как 

основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; 

формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого 



 

в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной 

системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Пластический и 

энергетический обмен. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, *жиров и *углеводов в клетке.  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение растений и животных; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Этапы образования половых 

клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; 

фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей.  

Эмбриональный период развития. *Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

*закономерности образования двухслойного зародыша — гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

*Общие закономерности развития. Биогенетический закон. *Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. Демонстрация таблиц, иллюстрирующих 

процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и 

чешуекрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей 

позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в 

филогенезе.  

Основные понятия: Многообразие форм и распространенность 

бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размножения. 

Половое размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и 

его биологическое значение. Оплодотворение. 

 Умения: Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования 

половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать 

сущность бесполого и полового размножения.  



 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от 

воздействия отходов химических производств. Физика.  Электромагнитное 

поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической 

защите.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся должны знать:  

— определение понятия «онтогенез»;  

— периодизацию индивидуального развития;  

— этапы эмбрионального развития;  

— формы постэмбрионального развития;  

— особенности прямого развития;  

— основной биогенетический закон.  

— этапы энергетического обмена;  

— примеры пластического обмена;  

— этапы фотосинтеза и его роль в природе.  

— уровни организации живой природы;  

— научные дисциплины, изучающие природу на разных уровнях;  

— свойства живых систем; 

 — царства живой природы, систематику и представителей разных 

таксонов. 

Учащиеся должны уметь:  

— описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; 

 — характеризовать формы постэмбрионального развития; 

 — различать полный и неполный метаморфоз;  

— раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом;  

— характеризовать этапы онтогенеза. 

— формы и распространенность бесполого размножения;  

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза и его этапы; 

 — мейоз и его биологическое значение;  

— сущность оплодотворения.  

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения;  

— объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы.  

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белка.  

— давать определение уровней организации живого и характеризовать 

процессы, происходящие на каждом уровне;  

— приводить примеры проявлений свойств живого на каждом уровне; 



 

 — доказывать принадлежность организмов к разным систематическим 

группам. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать и сопоставлять этапы развития животных разных 

таксонов;  

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов;  

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных 

различных групп; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, в том числе 

с Интернетом; 

 — представлять материал, используя возможности компьютерных 

технологий.  

— работать с учебником, составлять конспект параграфа;  

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; — готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;  

— пользоваться поисковыми системами Интернета.  

 

Раздел 2. Становление биологии как науки (2 часа). *Тема 2. 1. 

РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ (2 часа). Развитие эволюционных идей. Господство 

в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Представление о лестнице живых существ. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Работы Кювье. Демонстрация Биографии ученых, внесших вклад в 

развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать:  

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о 

сущности живой природы; 

 — взгляды К. Линнея на систему живого мира;  

— основные положения теории Ж. Б. Ламарка.  

Учащиеся должны уметь:  

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для 

развития биологии.  

 

 Раздел 3. Вид (13 часов) 



 

 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в 

области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба 

за существование и естественный отбор. Виды борьбы за существование. 

Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. *А. Уоллес и 

его вклад в разработку теории естественного отбора. 

 Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные 

находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль».  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, 

гомозигота, гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). 

*Гибридологический метод изучения наследственности. * Законы Менделя. 

*Сцепленное наследование. Генетическое определение пола. *Генетика пола. 

*Генотип как целостная система. *Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков.  

Демонстрация.  Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления.  

Лабораторная работа.  Решение генетических задач и составление 

родословных.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. Норма реакции. 

 Демонстрация.  Примеры модификационной изменчивости.  

Лабораторная работа.  Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, антропометрические данные учащихся).  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности.  

Демонстрация.  Сравнительный анализ пород домашних животных и 

сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты 

сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью.  



 

Основные понятия:  Ген. Генотип как система взаимодействующих 

генов организма. Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение 

пола у животных и растений. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; 

норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, 

их значение. Сорт, порода, штамм.  

Умения: Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских 

форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия.  

Межпредметные связи.  Химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Строение и функции органических 

молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика.  Дискретность 

электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической 

защите.  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция 

и ее механизмы. Критерии вида. Популяционная структура вида; 

экологические и генетические характеристики популяций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. *Элементарные 

эволюционные факторы. *Формы естественного отбора.  

 Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования.  

Лабораторные и практические работы. Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на сортах культурных и декоративных 

растений.  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп 



 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

 Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции; материалов, характеризующих 

представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать: 

 — учение Ч. Дарвина об искусственном отборе;  

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

— основные генетические понятия: «ген», «доминантный признак», 

«рецессивный признак», «фенотип», «генотип»; 

 — сущность гибридологического метода изучения наследственности;  

— законы Менделя;  

— закон Моргана;  

— генетическое определение пола.  

— наследственную и ненаследственную изменчивость и их 

разновидности. 

— определения понятий «сорт», «порода», «штамм»;  

— методы селекции;  

— смысл и значение гетерозиса и полиплоидии.  

— сущность генетических процессов в популяциях;  

— формы видообразования.  

— главные направления эволюции;  

— пути достижения биологического прогресса и формы эволюции 

групп; 

 — результаты эволюции.  

 Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории 

Ч. Дарвина; — оценивать особенности домашних животных и культурных 

растений по сравнению с их дикими предками;  

— определять понятия «вид» и «популяция»;  

— характеризовать причины борьбы за существование;  

— определять значение различных видов борьбы за существование; 

 — давать оценку естественного отбора как результата борьбы за 

существование. 



 

— использовать генетическую символику при составлении схем 

скрещивания;  

— записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы; 

 — составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; 

 — характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов 

организма.  

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал 

обитания; — характеризовать процесс экологического и географического 

видообразования.  

— характеризовать пути достижения биологического прогресса;  

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов.  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать:  

— типы покровительственной окраски и формы и их значение для 

выживания; — особенности приспособительного поведения;  

— значение заботы о потомстве для выживания.  

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

— сравнивать, анализировать и делать выводы;  

— находить нужную информацию, используя различные источники 

информации.  

— работать с учебником, составлять конспект параграфа;  

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; — готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;  

— пользоваться поисковыми системами Интернета.  

— работать с учебником, составлять конспект параграфа;  

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; — готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;  

— пользоваться поисковыми системами Интернета.  

— приводить примеры приспособительного строения и поведения; 

— объяснять, почему приспособления носят относительный характер.  

Раздел 4. Экоситстемы (14 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. *История формирования природных сообществ. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 



 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и 

характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в 

природе; б) карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши; в) диафильмов и кинофильма 

«Биосфера»; г) примеров симбиоза представителей различных царств живой 

природы.  

Лабораторные и практические работы.  Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания). Изучение и описание экосистемы своей 

местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной 

экосистеме.  

Факторы среды обитания и приспособления организмов. Абиотические 

факторы. Интенсивность действия факторов среды. Биотические факторы 

среды. Типы связей между организмами в биоценозе. Взаимодействия между 

организмами.Факторы среды обитания и приспособления к ним живых 

организмов. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 

комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Основы рационального природопользования.  

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.  

Практическая работа.  Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах.  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 



 

*Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

 Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных.  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 

Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма.  

Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и 

флору различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; 

окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов 

человека и позвоночных животных.  

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых 

организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого 

мира.Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 

условиях среды обитания. «Волны жизни». Макроэволюция. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Теория 

академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. Развитие 

животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды 

живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. 

Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма.  



 

Умения:  Объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. Объяснять основные 

свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления 

таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. 

Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать 

аргументированную критику расизма.  

Межпредметные связи:Неорганическая химия. Кислород, водород, 

углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы Периодической системы Д. И. 

Менделеева, их основные свойства. Органическая химия.Основные группы 

органических соединений. Физика.Ионизирующее излучение; понятие о дозе 

излучения и биологической защите.Астрономия. Организация планетных 

систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной 

системе. История.Культура Западной Европы конца XV — первой половины 

XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая географиязарубежных стран. Население мира. 

География населения мира. Физическая география. История континентов.  

Основные понятия:  Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая 

продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круговорот 

веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 

Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

 Умения: Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав 

биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. Применять 

на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности 

и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства 

и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

 Межпредметные связи. Химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, 

их химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов 



 

химических производств. География.Климат Земли, климатическая 

зональность. Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Демонстрации. Пищевые связи. Экосистема тундры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать:  

— определения понятий «биосфера», «экология», «среда обитания»; 

— структуру и компоненты биосферы;  

— компоненты живого вещества и его функции.  

Учащиеся должны уметь:  

— различать продуцентов, консументов и редуцентов;  

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;  

— описывать биологический круговорот веществ;  

— определения понятий «абиотический», «биотический»; 

— структуру и компоненты биоценоза;  

Учащиеся должны уметь:  

— классифицировать экологические факторы;  

— различать продуценты, консументы и редуценты;  

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;  

— описывать биологический круговорот веществ;  

— характеризовать действие абиотических, биотических и 

антропогенных факторов на биоценоз;  

— описывать экологические системы;  

— приводить примеры саморегуляции, смены биоценозов; 

— теорию академика А. И. Опарина;  

— развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли;  

— движущие силы антропогенеза;  

— систематическое положение человека в системе органического мира;  

— особенности человека как биологического вида; 

 — этапы становления человека как биологического вида;  

— антинаучную и реакционную сущность расизма.  

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать этапы развития живой природы;  

— описывать развитие жизни на Земле в различные эры;  

— характеризовать роль различных факторов в становлении человека;  

— выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении 

животных и человека.  

 — характеризовать формы взаимоотношений между организмами. 

— антропогенные факторы;  



 

— характер воздействия человека на биосферу; 

 — способы и методы охраны природы;  

— смысл сохранения видового разнообразия;  

— основы рационального природопользования;  

— неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы; 

— заповедники, заказники, национальные парки,  виды, занесенные в 

Красную книгу.  

— применять на практике сведения об экологических закономерностях.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны уметь:  

— работать с учебником, составлять конспект параграфа;  

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации;                                 — готовить устные сообщения и рефераты 

на заданную тему;  

— пользоваться поисковыми системами Интернета.  

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов;  

— обобщать и делать выводы;  

— работать с дополнительными источниками информации;  

— представлять материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 — Проявление чувства российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину;  

— ответственное отношение к учебе, готовность и способность к 

самообразованию;  

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору будущей профессии;  

— способность строить индивидуальную образовательную траекторию;  

— формирование целостного естественно-научного мировоззрения;  

— соблюдение правил поведения в природе;  

— умение реализовать теоретические познания на практике; 

 — способность признавать собственные ошибки и исправлять их;  

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку 

зрения;  



 

— критичное отношение к собственным поступкам, осознание 

ответственности за их результаты;  

— уважительное и доброжелательное отношение к другим людям;  

— умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать 

фактами. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3 час). Повторение, обобщение материала, итоговая 

контрольная работа 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

Достижения личностных результатов оцениваются на качественном 

уровне (без отметок). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам выполнения лабораторных и 

практических работ.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 9 КЛАСС  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧАЩИЕСЯ 9 КЛАССА 

ДОЛЖНЫ: знать/понимать  

• особенности жизни как формы существования материи;  

• роль физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации;  

• фундаментальные понятия биологии;  

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости;  

• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза;  

• соотношение социального и биологического в эволюции человека;  

• основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека;  

уметь  

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в 

том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам;  



 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований;  

• решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале;  

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

план, конспект, реферат;  

• владеть языком предмета. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 9 КЛАСС 1. Изучение особенностей 

маршрута путешествия Ч. Дарвина по дополнительной литературе и 

ресурсам Интернета. По результатам работы составляется отчет и 

презентация. 2. Исследование предпосылок возникновения теории Ч. 

Дарвина, составление презентации для демонстрации на уроке. Работа 

выполняется с привлечением дополнительных материалов. 3. Подготовка 

реферата на тему «Становление науки биологии от древности до наших 

дней». Работа выполняется с привлечением дополнительных литературных 

материалов и ресурсов Интернета. 4. Изучение экспонатов краеведческого 

или палеонтологического музея с целью выявить следы (окаменелости, 

отпечатки и пр.) представителей древней флоры и фауны. Написание 

реферата о древней истории своего края с использованием дополнительной 

литературы и ресурсов Интернета. 5. Наблюдения и изучение особенностей 

размножения и заботы о потомстве у аквариумных рыбок. Составление 

фотопрезентации. 6. Изучение с помощью дополнительных литературных 

источников и Интернета природных ресурсов своего региона и их 

использования. Составление реферата и презентации. 7. Посещение с 

экскурсией природоохранной территории своего региона и составление 

отчета на основе дополнительной информации. 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Тема  Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение  2  

1 Признаки живого. Биологические науки. Методы 

биологии 

Выявляют общие черты организации растений, 

животных, грибов и микроорганизмов.  

2 Уровни организации живой природы. Роль биологии 

в формировании картины мира 

Объясняют единство всего живого и взаимозависимость 

всех частей биосферы Земли.  Проводят сравнительный 

анализ уровней организации живого, выявляют общие 

черты и особенности проявления жизни на разных 

уровнях структурной организации живого. Объясняют 

свойства живого и приводят примеры проявления этих 

свойств на разных уровнях организации.    

Раздел 1. Клетка  9  

3 Клеточная теория. Единство живой природы. Формулируют положения клеточной теории. 

Характеризуют химический состав живого.  

4 Строение клетки Характеризуют плазматическую мембрану, ядро, 

цитоплазму, указывая особенности их строения и 

функционирования. 
5 Строение клетки 

6 Многообразие клеток Характеризуют особенности структурной организации, 

метаболизма и размножения прокариот, их роль в 

биоценозах. 

7 Многообразие клеток Дают оценку структурной и функциональной 

организации эукариотических клеток, указывая 

особенности строения растительных клеток. 

8 Обмен веществ и энергии в клетке Характеризуют транспорт веществ из клетки и в клетку. 
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Описывают внутриклеточные процессы обмена веществ.  

9 Деление клетки – основа  размножения, роста и 

развития организма 

Описывают митотический цикл, характеризуют 

биологическое значение митоза. 

10 Нарушения строения и функций клеток – основа 

заболеваний 

Характеризуют виды заболеваний клеток, связь с 

организмом, профилактика заболеваний 

11 Контрольная работа по разделу «Клетка» Решение тестовых заданий 

Раздел 2. Организм 24  

12 Неклеточные формы жизни: вирусы Характеризуют неклеточные формы жизни вирусы, их 

значение, распространение, болезни, вызываемые 

вирусами 

13 Клеточные формы жизни: одноклеточные и 

многоклеточные организмы, колонии 

Характеризуют многообразие живого и принципы 

классификации живых организмов. 

14 Химический состав организма: химические 

элементы и неорганические вещества 

Описывают органические и неорганические молекулы 

живого, раскрывают их химические свойства и 

биологическую роль. Различают типы нуклеиновых 

кислот и разновидности РНК. Характеризуют принцип 

комплементарности. Характеризуют АТФ и её значение.  

15 Химический состав организма: органические 

вещества (белки, липиды, углеводы) 

16 Химический состав организма: органические 

вещества (нуклеиновые кислоты и АТФ) 

17 Обмен веществ и энергии в организме: пластический 

обмен (фотосинтез)  

Приводят примеры энергетического и пластического 

обменов. Раскрывают механизм биосинтеза белка и 

фотосинтеза. 18 Обмен веществ и энергии в организме: пластический 

обмен (синтез белка) 

19 Обмен веществ и энергии в организме: 

энергетический обмен 

20  Транспорт веществ в организме Характеризуют транспорт веществ в организме, способы 

у различных организмов, выделение 21 Удаление из организма конечных продуктов обмена 
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веществ 

22 Опора и движение организмов Различают различные виды и способы движения у 

растений и животных.  

23 Регуляция функций у различных организмов Характеризуют регуляцию функций  у растений и 

животных. Различают гуморальную и нервную 

регуляцию, происхождение различных видов регуляции 

функций в организме. Понятия гормон, фермент, нейрон. 

24 Регуляция функций у различных организмов 

25 Бесполое размножение Характеризуют биологическое значение размножения и 

его формы. Описывают гаметогенез и его стадии. 

Выявляют сущность процесса осеменения и 

оплодотворения. 

26 Половое размножение 

27 Полове размножение 

28 Рост и развитие организмов Характеризуют онтогенез как процесс индивидуального 

развития организмов. Описывают этапы, стадии и формы 

онтогенеза. Отличают прямое и непрямое развитие и 

приводят примеры организмов с тем и другим типом 

развития. Приводят формулировки закона зародышевого 

сходства К. Бэра и основного биогенетического закона 

Мюллера—Геккеля. 

29 Рост и развитие организмов 

30 Наследственность и изменчивость – общие свойства 

живых организмов 

Характеризуют наследственность и изменчивость. 

Законы Менделя и Моргана. Объясняют сущность 

понятий наследственность и изменчивость, 

модификационная изменчивость, наследственная 

изменчивость, норма реакции, мутации. 

31 Закономерности наследования признаков 

32 Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость 

33 Норма реакции 

34 Наследственная изменчивость 

35 Контрольная работа по разделу «Организм»  Решение тестовых заданий 
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Раздел 3. Вид 13  

36 Развитие биологии в додарвиновский период  Характеризуют представления древних и средневековых 

естествоиспытателей о живой природе. Объясняют 

принципы бинарной номенклатуры, оценивают вклад К. 

Линнея в развитие систематики. Характеризуют теорию 

Ж. Б. Ламарка. 

37 Чарльз Дарвин – основоположник учения об 

эволюции 

Выявляют предпосылки возникновения теории Ч. 

Дарвина. Анализируют экспедиционный материал Ч. 

Дарвина и оценивают его вклад в развитие теории 

естественного отбора. Характеризуют учение Дарвина об 

искусственном и естественном отборе, проводят 

сравнительный анализ этих теорий. Дают определение 

естественного отбора и характеризуют формы борьбы за 

существование. Объясняют механизм эволюции с 

позиций теории Ч. Дарвина о естественном отборе. 

38 Чарльз Дарвин – основоположник учения об 

эволюции 

39 Вид как основная систематическая категория всего 

живого. Признаки вида 

Дают определения вида и популяции. Характеризуют 

критерии вида. Объясняют механизм изоляции и 

видообразования. 40 Популяция как структурная единица вида 

41 Популяция как единица эволюции 

42 Основные движущие силы эволюции в природе Объясняют основные формы и направления эволюции, 

дают  классификацию эволюционным факторам. 

43 Результаты эволюции: многообразие видов Дают объяснения  приспособительных особенностей  

строения, окраски тела, поведения животных с точки 

зрения эволюции. Объясняют закономерность, 

проявляющуюся в соотношении  количества детенышей 

от степени заботы  о них родителей. Характеризуют 

относительный характер приспособительных признаков у 

44 Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания 



64 

 

организмов, приводят примеры. Объясняют 

биологический механизм развития приспособлений у 

животных.   

45 Усложнение организации растений в процессе 

эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений 

Характеризуют направления эволюции и пути 

достижения биологического прогресса. Приводят 

примеры различных форм эволюции групп организмов. 

Запоминают правила эволюции и оценивают результаты 

эволюции. Дают объяснения  приспособительных 

особенностей  строения, окраски тела, поведения 

животных с точки зрения эволюции. Объясняют 

закономерность, проявляющуюся в соотношении  

количества детенышей от степени заботы  о них 

родителей. Характеризуют относительный характер 

приспособительных признаков у организмов, приводят 

примеры. Объясняют биологический механизм развития 

приспособлений у животных.  

46 Усложнение организации животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных 

систематических групп животных 

47 Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений 

и штаммов микроорганизмов  

Перечисляют центры происхождения культурных 

растений и запоминают культуры, в них 

сформировавшиеся. Дают определения понятий «сорт», 

«порода», «штамм». Характеризуют методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов. Обосновывают 

значение селекции для сельского хозяйства, медицины, 

микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

48 Контрольная работа по разделу «Вид»   Решение тестовых заданий 

Раздел 4. Экосистемы 17  

49 Экология как наука Характеризуют экологию как науку, её развитие, 
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значение в свременном мире. 

50 Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы 

Характеризуют экологические факторы и приводят 

примеры влияния этих факторов на живые организмы. 

51 Абиотические факторы среды и приспособленность 

к ним организмов 

52 Биотические факторы. Взаимодействие популяций 

разных видов. 

53 Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема, её основные компоненты. 

Объясняют  адаптации, возникшие у живых организмов в 

ходе изменяющихся условий  окружающей среды, закон 

минимума Либиха. Описывают адаптации животных и 

растений  разных экологических групп, приводят 

примеры. 

 

54 Структура экосистемы 

55 Пищевые связи в экосистеме Формулируют представление о цепях и сетях питания. 

Анализируют понятие «экологическая пирамида». 

Описывают примеры пирамид 
56 Экологические пирамиды 

57 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов 

Характеризуют агроценоз как искусственную экосистему, 

отличие от естественной экосистемы. 

58 Биосфера – глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Формулируют основные положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. Характеризуют компоненты 

биосферы. Определяют функцию биосферы и ее 

компонентов. Описывают основные круговороты веществ 

и миграцию атомов. 

59 Распространение и роль живого вещества в биосфере  Характеризуют преобразование планеты под влиянием 

живых организмов, исчерпаемые и неисчерпаемые 

ресурсы. 
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60 Краткая история эволюции биосферы Характеризуют этапы развития живой материи. 

Определяют филогенетические связи в живой природе и 

на их основе строят естественную классификацию живых 

организмов Характеризуют развитие жизни на Земле в 

разные эры и периоды. Выявляют основные ароморфозы. 

Характеризуют место человека в живой природе, 

описывают стадии эволюции человека. Знакомятся с 

механизмом расообразования и единством 

происхождения рас и на этой основе приводят 

аргументированную критику расизма. 

61 Краткая история эволюции биосферы 

62 Ноосфера Анализируют антропогенное влияние на биосферу. 

Раскрывают проблемы рационального 

природопользования и охраны природы. Оценивают 

необходимость сохранения биоразнообразия. 

63 Современные экологические проблемы 

64 Пути решения экологических проблем 

65 Контрольная работа по разделу «Экосистемы»  Решение тестовых заданий 

Заключение 3  

66 Урок повторение по курсу Решение тестовых заданий 

67 Итоговая контрольная работа по курсу Решение тестовых заданий 

68 Урок обобщение по курсу Сообщения, проекты 

 Итого  68  
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