
 

  



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология»  основного общего обра-

зования разработана для обучения в 5-9 классах МБОУ «Курасовская средняя 

общеобразовательная школа» на основе примерной программы по биологии 

и авторской программы курса биологии для общеобразовательных учрежде-

ний (Авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.- М., Дрофа, 2014 

г.) к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника - 

М.: Дрофа.  

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на не-

скольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметной про-

граммы.  

Глобальными целями биологического образования являются:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных от-

ношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность - носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процес-

се знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (науч-

ных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового зна-

ния о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвое-

нием основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

  овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, ин-

формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в про-

цессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способно-

сти к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Цели курса: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность обра-

зования, значимость биологических знаний для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать соб-

ственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; уме-

ния объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природ-

ной, социальной, культурной, используя для этого биологические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, позна-



ния и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), име-

ющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, ком-

муникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с объектами живой природы в повседневной жизни. 

Задачи курса: 
- освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологиче-

ской терминологии; 

- овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабора-

торный эксперимент; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потреб-

ностями; 

- воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных ком-

понентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования и 

общения с объектами живой природы, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове-

ка и окружающей среде. 

 

Для реализации рабочей  программы используются следующие УМК:  

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. – М.: Дрофа, 

2018. – 141с.; 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс.  М.: «Дрофа», 2018 г.- 207 с.; 

3. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс – М.: Дрофа, 

2018. - 304 с.;   

4. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология. Человек. 8 класс - М.: 

Дрофа, 2018. - 336с.;  

5. Пасечник В.В, Каменскиий А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г. Введение в 

общую биологию и экологию. 9 класс - М.: Дрофа, 2018. –303с. 

 

Сроки  реализации программы - 5 лет 

 

На освоение Программы  по биологии основного общего образования со-

гласно учебному  плану школы отводится 272 часа. 

Программный материал распределѐн следующим образом:  

в 5 классе отведено 34 часов, в  объеме 1 часа в неделю, (34 учебных недели); 

в 6 классе отведено 34 часов, в  объеме 1 часа в неделю, (34 учебных недели); 

в 7 классе - 68 часов, в объеме 2 часа в неделю (34 учебных недели); 

в  8 классе - 68 часов в год, в объеме 2 часов неделю (34 учебных недели); 

в 9 классе - 68  часов в год, в объеме 2 часов неделю (34 учебных недели). 

 

Изменения, внесѐнные в программу: 



5 класс  
 Из резерва времени 1 час добавлен на изучение темы «Царство Грибы». 

6 класс  

Из резерва времени 1 час добавлен на изучение темы «Жизнь растений». 

7 класс  

За счѐт сокращения изучение темы «Эволюция строения и функций органов 

и их систем у животных» на 2 часа, 2 часа добавлено на изучение темы 

«Многоклеточные животные». По 1 часу добавлено на изучение тем «Разви-

тие и закономерности размещения животных на Земле», «Биоценозы», «Жи-

вотный мир и хозяйственная деятельность человека» из резерва. 

8 класс  

В связи с тем, что программа В.В.Пасечника содержит 4 часа резервного 

времени, считаю целесообразным использовать эти часы на закрепление и 

обобщение знаний по следующим темам: «Кровеносная и лимфатическая си-

стемы организма», «Пищеварительная система», «Нервная система», «Инди-

видуальное развитие организма». 

9 класс  

Из резерва времени добавлено по 1 часу на изучение тем «Клеточный уро-

вень», «Организменный уровень», «Биосферный уровень». 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- знать правила поведения в природе; 

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией; 

-признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения; 

-критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за послед-

ствия; 

-уметь слушать и слышать другое мнение. 

- осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного вы-

бора профессии; 

- понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 



- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

- понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

-уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

-понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

-признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

-принимать ценности семейной жизни; 

-уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

-понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

-формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

-проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 

Реализация рабочей программы воспитания 

 
1. гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2. патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического созна-

ния, российской культурной идентичности; 

3. духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; вос-

питание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

4. эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства; 

5. физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способно-

стей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного по-



ведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6. трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдаю-

щихся результатов в профессиональной деятельности; 

7. экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защи-

ты, восстановления природы, окружающей среды; 

8. ценности научного познания - воспитание стремления к познанию се-

бя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

- составлять план текста; 

- владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблю-

дения, его результаты, выводы; 

- получать биологическую информацию из различных источников; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта; 

-анализировать объекты под микроскопом; 

- сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и допол-

нительной литературы; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

-сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, перево-

дить из одной формы в другую. 

- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

-осуществлять описание изучаемого объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

-определять существенные признаки объекта; 

-классифицировать объекты; 

- проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 



- анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание экспе-

римента, его результатов, выводов; 

- различать объем и содержание понятий; 

- различать родовое и видовое понятия; 

- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию; 

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объек-

тов, наблюдений, их результаты, выводы; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т. д.). 

-понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

-уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

-видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые зна-

ния; 

-испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим жи-

вотный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

-признавать право каждого на собственное мнение; 

-формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

-проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

-уметь отстаивать свою точку зрения; 

-критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их по-

следствия; 

-уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь опериро-

вать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующе-

го мнения. 

Предметные результаты обучения биологии в основной школе представле-

ны в содержании курса по темам. 

 

Содержание курса 

 5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (6 ч) 
Биология - наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Цар-

ства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живо-

го и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организ-

мов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 

Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 



Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и жи-

вотных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 

ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятель-

ность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, разви-

тие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под мик-

роскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения ци-

топлазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных рас-

тительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распростра-

нение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. Демон-

страция Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 
Растения. Ботаника - наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы рас-

тений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветко-

вые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. 



Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папорот-

ники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообра-

зие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и 

жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообра-

зие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Про-

исхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 
Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Резервное время - 2 ч. 

 

 

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ча-

сов)  
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.  

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

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.  

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распростране-

ние плодов и семян.  

Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (ве-

гетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные 

плоды.  

Лабораторные и практические работы Строение семян двудольных и од-

нодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые си-

стемы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги 

(корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

 - внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

Учащиеся должны уметь: 

- различать и описывать органы цветковых растений; 



- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обита-

ния; 

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов)  
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы раз-

множения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосе-

менных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрыто-

семенных растений.  

Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; по-

лучение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и 

выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; ис-

парение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу.  

Лабораторные и практические работы Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев.  

Экскурсии Зимние явления в жизни растений 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

- основные процессы жизнедеятельности растений; 

- особенности минерального и воздушного питания растений; 

- виды размножения растений и их значение.  

Учащиеся должны уметь:  

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов)  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, цар-

ство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Морфологическая характеристика 3- 4 семейств (с учетом местных 

условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологиче-

ские основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объ-

ектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной мест-

ности.)  

Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важ-

нейших сельскохозяйственных растений.  

Лабораторные и практические работы Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений.  

Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство; 



- характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

- признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

- важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их вы-

ращивания и народнохозяйственное значение.  

Учащиеся должны уметь: 

- делать морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

- работать с определительными карточками. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

 Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Расти-

тельные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние при-

родной среды на человека.  

Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в природных сообществах.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 

- растительные сообщества и их типы; 

- закономерности развития и смены растительных сообществ; 

- о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества 

и влияния природной среды на человека.  

Учащиеся должны уметь: 

- устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

- определять растительные сообщества и их типы; 

- объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природ-

ных сообществах. 

Резервное время - 2 ч. 
 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа)  
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изу-

чения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия жи-

вотных и растений. Систематика животных. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- эволюционный путь развития животного мира; 

- историю изучения животных; 

- структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематиче-

ские категории.  

Учащиеся должны уметь:  

- определять сходства и различия между растительным и животным организ-

мом;  



- объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на плане-

те, для разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых по-

род животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа)  
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа)  

Беспозвоночные животные.  

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни челове-

ка; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 

Влажный препарат медузы. Видеофильм.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места оби-

тания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенно-

сти; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых червей.  

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин.  

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, об-

раз жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значе-

ние в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы Знакомство с разнообразием рако-

образных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы Изучение представителей отрядов 

насекомых Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда оби-

тания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые ви-

ды.  



Лабораторные и практические работы Наблюдение за внешним строением 

и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и по-

ведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело-

века; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения птиц.  

Экскурсии Изучение многообразия птиц.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; зна-

чение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация Видеофильм.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- систематику животного мира;  

- особенности строения изученных животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в  

природе и жизни человека; 

- исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

Учащиеся должны уметь:  

- находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

- правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличи-

тельные приборы; 

- распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

- раскрывать значение животных в природе и в жизни человека;  

- применять полученные знания в практической жизни;  

- распознавать изученных животных;  

- определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе;  

- наблюдать за поведением животных в природе;  

- прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; - работать с 

живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микро-

препаратами, чучелами и др.);  

- объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных;  

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  

- отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохра-

нению их численности и мест обитания;  



- совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природ-

ных богатств, находясь в природном окружении; 

- вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать 

и не уничтожать животных;  

- привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия;  

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у живот-

ных (14 часов) Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы пе-

редвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеваре-

ния. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Ре-

гуляция деятельности организма.  

Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.  

Лабораторные и практические работы Изучение особенностей различных 

покровов тела.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- основные системы органов животных и органы, их образующие;  

- особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;  

- эволюцию систем органов животных.  

Учащиеся должны уметь: - правильно использовать при характеристике 

строения животного организма, органов и систем органов специфические по-

нятия; 

- объяснять закономерности строения и механизмы функционирования раз-

личных систем органов животных; 

- сравнивать строение органов и систем органов животных разных система-

тических групп; 

- описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

- показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

- выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

- различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах - органы 

и системы органов животных;  

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа)  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

 Лабораторные и практические работы Изучение стадий развития живот-

ных и определение их возраста.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- основные способы размножения животных и их разновидности;  

- отличие полового размножения животных от бесполого; 



- закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь:  

- правильно использовать при характеристике индивидуального развития жи-

вотных соответствующие понятия; 

- доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша 

в материнском организме;  

- характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

- показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к 

среде обитания;  

- выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

- распознавать стадии развития животных;  

- различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;  

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 

часа) Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологи-

ческие, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного ми-

ра. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эво-

люции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения живот-

ных.  

Демонстрация Палеонтологические доказательства эволюции.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические дока-

зательства эволюции;  

- причины эволюции по Дарвину;  

- результаты эволюции.  

Учащиеся должны уметь:  

- правильно использовать при характеристике развития животного мира на 

Земле биологические понятия;  

- анализировать доказательства эволюции;  

- характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы;  

- устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  

- доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;  

- объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

- различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогич-

ные и рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа)  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи пита-

ния, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособлен-

ность друг к другу.  



Экскурсии Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами био-

ценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни жи-

вотных.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов;  

- признаки экологических групп животных;  

- признаки естественного и искусственного биоценоза.  

Учащиеся должны уметь: 

- правильно использовать при характеристике биоценоза биологические по-

нятия;  

- распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

- выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

- определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;  

- определять направление потока энергии в биоценозе;  

- объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчи-

вости биоценоза;  

- определять принадлежность биологических объектов к разным экологиче-

ским группам. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ча-

сов)  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одо-

машнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйствен-

ных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охра-

няемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных.  

Экскурсии Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних живот-

ных.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- методы селекции и разведения домашних животных;  

- условия одомашнивания животных;  

- законы охраны природы; 

- признаки охраняемых территорий;  

- пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики)  

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться Красной книгой;  

- анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир;  

Учащиеся должны понимать:  

- причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия че-

ловека на природу; 

Резерв времени - 4 часа. 

 



8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа)  
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

- методы наук, изучающих человека; 

- основные этапы развития наук, изучающих человека.  

Учащиеся должны уметь:  

- выделять специфические особенности человека как биосоциального суще-

ства. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа)  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и со-

циальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид.  

Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков древ-

ней культуры человека.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны узнать:  

- место человека в систематике; 

- основные этапы эволюции человека; 

- человеческие расы.  

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять место и роль человека в природе;  

- определять черты сходства и различия человека и животных;  

- доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних 

рас перед другими. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа)  

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и си-

стемы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя 

среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наслед-

ственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные про-

цессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их зна-

чение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпите-

лиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс.  

Демонстрация Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы Рассматривание клеток и тканей в 

оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соедини-

тельной, мышечной и нервной тканей.  

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и перифе-

рическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нерв-

ные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуж-



дения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполни-

тельные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

Лабораторные и практические работы Самонаблюдение мигательного ре-

флекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов)  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и мик-

ростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохож-

дению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и 

речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. По-

следствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая 

и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, 

выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, пе-

реломах костей и вывихах суставов.  

Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах.  

Лабораторные и практические работы Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утом-

ление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осан-

ки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы 

основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

- строение скелета и мышц, их функции.  

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять особенности строения скелета человека; 

- распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поя-

сов; 

- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суста-

вов. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа)  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаи-

модействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тром-

боциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание кро-

ви. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Мало-

кровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защит-

ные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фаго-

цитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфек-

ции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Тече-

ние инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоро-



вья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный имму-

нитет. 

Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

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

Лабораторные и практические работы Рассматривание крови человека и 

лягушки под микроскопом.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

- компоненты внутренней среды организма человека;  

- защитные барьеры организма;  

-правила переливание крови.  

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

- проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепара-

тах 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов)  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строе-

ние кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строе-

ние и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регу-

ляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигие-

на сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  

Демонстрация Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артери-

ального давления по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы Положение венозных клапанов в 

опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудня-

ющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ногтево-

го ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реак-

ция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

- органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;- 

- о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.  

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  

- выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по 

сосудам; 

- измерять пульс и кровяное давление. 

Раздел 7. Дыхание (4 часа)  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразова-

ние. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, минда-

лин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в 

легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуля-

ция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности ды-



хательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. Вы-

явление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Ту-

беркулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и завали-

вании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искус-

ственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения 

и других вредных привычек на организм.  

Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и вы-

доха. Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы Измерение обхвата грудной клетки 

в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания 

на вдохе и выдохе.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- строение и функции органов дыхания; 

- механизмы вдоха и выдоха;  

- нервную и гуморальную регуляцию дыхания 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;  

- оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопа-

ющего, простудных заболеваниях. 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов)  
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Зна-

чение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пище-

варительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных от-

делах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена ор-

ганов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация Торс человека.  

Лабораторные и практические работы Действие ферментов слюны на 

крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движе-

ние гортани при глотании.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- строение и функции пищеварительной системы; 

- пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;  

- правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.  

Учащиеся должны уметь:  

- выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  

- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа)  



Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Пласти-

ческий и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатра-

ты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторные и практические работы Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональ-

ной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых 

рационов в зависимости от энергозатрат.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ; 

- роль ферментов в обмене веществ;  

- классификацию витаминов; 

- нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

- выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека;  

- объяснять роль витаминов в организме человека;  

- приводить доказательства ((аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

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

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и воло-

сы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегу-

ляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Ги-

гиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и парази-

тарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная по-

мощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе.  

Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи».  

Лабораторные и практические работы Самонаблюдения: рассмотрение 

под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с 

помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с осо-

бенностями местной воды. Значение органов выделения в поддержании го-

меостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, 

их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и ко-

нечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупре-

ждение.  

Демонстрация Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- наружные покровы тела человека; 

- строение и функция кожи; 



- органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

- заболевания органов выделительной системы и способы их предупрежде-

ния.  

Учащиеся должны уметь:  

- выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

- оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, об-

морожениях, травмах кожного покрова. 

Раздел 11. Нервная система (5 часов)  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг - центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы - периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение го-

ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полуша-

рий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головно-

го мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатиче-

ский подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.  

Демонстрация Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы Пальценосовая проба и особенно-

сти движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы 

продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи - тест, опре-

деляющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы при раздражении. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- строение нервной системы; 

- соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Учащиеся должны уметь:  

- объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятель-

ности;  

- объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов)  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность полу-

чаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. По-

ложение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 

и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слухо-

вой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и 

их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  



Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы Опыты, выявляющие иллюзии, свя-

занные с бинокулярным зрением; а также зрительные, слуховые, тактильные 

иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- анализаторы и органы чувств, их значение.  

Учащиеся должны уметь: - выделять существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств 

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

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной дея-

тельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможе-

ния. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможе-

ние. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Осо-

бенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и 

как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. 

Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тор-

мозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свой-

ства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. Демонстрация Безусловные и условные ре-

флексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные изобра-

жения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и вни-

мание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы Выработка навыка зеркального 

письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического 

стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при не-

произвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

- вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной дея-

тельности; 

- особенности высшей нервной деятельности человека.  

Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные особенности поведения и психики человека; 



- объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики че-

ловека;  

- характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и 

роль речи в развитии человека. 

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

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпо-

чечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.  

Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа местополо-

жения гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с 

надпочечниками.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- железы внешней, внутренней и смешанной секреции;  

- взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Учащиеся должны уметь:  

- выделять существенные признаки строения и функциониров функциониро-

вания органов эндокринной системы;  

- устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов)  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преиму-

щества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Спер-

матозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола буду-

щего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Разви-

тие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Гекке-

ля-Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наслед-

ственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка после рож-

дения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, обще-

ственный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения лич-

ности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пу-

ти.  

Демонстрация Тесты, определяющие тип темперамента.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

- жизненные циклы организмов; 

- мужскую и женскую половые системы; 

- наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путем, а также меры их профилактики.  



Учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные признаки органов размножения человека;  

- объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

плода; 

- приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, 

медико-генетического консультирования для предупреждения наследствен-

ных заболеваний человека. 

Резерв времени - 6 часов 

 

9 класс (68 часов, 2 ч. в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в совре-

менной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущно-

сти жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

Предметные результаты  
Учащиеся должны знать:  

- свойства живого; 

- методы исследования в биологии;  

- значение биологических знаний в современной жизни;  

- профессии, связанные с биологией; 

- уровни организации живой природы 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: угле-

воды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со-

единения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  

- состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав жи-

вого; 

- представления о молекулярном уровне организации живого;  

- особенности вирусов как неклеточных форм жизни.  

Учащиеся должны уметь:  



- проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализато-

ров. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его по-

стоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эука-

риоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии - 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление перок-

сида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

- основные методы изучения клетки; 

- особенности строения клетки эукариот и прокариот;  

- функции органоидов клетки;  

- основные положения клеточной теории;  

- химический состав клетки;  

- клеточный уровень организации живого; 

- строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

- обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клет-

ки;  

- рост, развитие и жизненный цикл клеток;  

- особенности митотического деления клетки.  

Учащиеся должны уметь:  

- использовать методы биологической науки и проводить несложные биоло-

гические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотво-

рение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Ос-

новные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  



- сущность биогенетического закона; 

- мейоз;  

- особенности индивидуального развития организма; 

- основные закономерности передачи наследственной информации;  

- закономерности изменчивости; 

- основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

- особенности развития половых клеток.  

Учащиеся должны уметь:  

- описывать организменный уровень организации живого;  

- раскрывать особенности бесполого и полового размножения ор 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволю-

ционных представлений. Популяция - элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Эколо-

гические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наслед-

ственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов - микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые расте-

ния и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

- критерии вида и его популяционную структуру; 

- экологические факторы и условия среды; 

- основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

- движущие силы эволюции;  

- пути достижения биологического прогресса; 

- популяционно-видовой уровень организации живого;  

- развитие эволюционных представлений;  

- синтетическую теорию эволюции.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать методы биологической науки и проводить несложные биоло-

гические эксперименты для изучения морфологического критерия видов 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 



Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Экскурсии 
Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

- определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»;  

- структуру разных сообществ;  

- процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на 

другой.  

Учащиеся должны уметь:- выстраивать цепи и сети питания для разных био-

ценозов; 

- характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального приро-

допользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхож-

дении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скеле-

ты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 

- особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

- основы рационального природопользования;  

- основные этапы развития жизни на Земле; 

- взаимосвязи живого и неживого в биосфере;  

- круговороты веществ в биосфере; 

- этапы эволюции биосферы;  

- экологические кризисы;  

- развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы;  

- значение биологических наук в решении проблем рационального природо-

пользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения эколо-

гического качества окружающей среды.  

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать биосферный уровень организации живого; 

- рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

- приводить доказательства эволюции;  



- демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать по-

следствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Резерв времени - 5 часов 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Название раз-

делов, тем  

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

1 Введение  6 Оценивают роль биологической науки в 

жизни общества. Характеризуют основ-

ные методы исследования в биологии. 

Изучают правила техники безопасности в 

кабинете биологии. Анализируют призна-

ки живого: клеточное строение, питание, 

дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение. Составляют 

план параграфа. Анализируют связи орга-

низмов со средой обитания. Характеризу-

ют влияние деятельности человека на 

природу. Анализируют и сравнивают эко-

логические факторы. Отрабатывают 

навыки работы с текстом учебника 

2 Раздел 1. Кле-

точное строе-

ние организ-

мов 

10 Работают с лупой и микроскопом, изуча-

ют устройство микроскопа. Отрабатывают 

правила работы с микроскопом. Выделя-

ют существенные признаки строения 

клетки. Различают на таблицах и микро-

препаратах части и органоиды клетки. 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывают и схематически 

изображают их. Выделять существенные 

признаки строения клетки. Различать на 

таблицах и микропрепаратах части и ор-

ганоиды клетки. Объясняют роль мине-

ральных веществ и воды, входящих в со-

став клетки. Различают органические и 

неорганические вещества, входящие в со-

став клетки. Ставят биологические экспе-

рименты по изучению химического соста-



ва клетки. Учатся работать с лаборатор-

ным оборудованием. Выделяют суще-

ственные признаков процессов жизнедея-

тельности клетки. Ставят биологические 

эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объяс-

няют их результаты. Отрабатывают уме-

ние готовить микропрепараты и работать 

с микроскопом. Выделяют существенные 

признаки процессов жизнедеятельности 

клетки. Обсуждают биологические экспе-

рименты по изучению процессов жизне-

деятельности организмов и объясняют их 

результаты 

3 Раздел 2. 

Царство Бак-

терии 

2 Выделяют существенные признаки бакте-

рий. Объясняют роль бактерий в природе 

и жизни человека 

4 Раздел 3. 

Царство Гри-

бы 

6 Выделяют существенные признаки строе-

ния и жизнедеятельности грибов. Объяс-

няют роль грибов в природе и жизни че-

ловека. Различают на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приѐмы оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми. Готовят микропрепараты и наблюда-

ют под микроскопом строение мукора и 

дрожжей. Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведѐнным в учебнике 

изображением.  

5 Раздел 4. 

Царство Рас-

тения 

10 Выделяют существенные признаки расте-

ний. Выявляют на живых объектах и таб-

лицах низшие и высшие растения, наибо-

лее распространѐнные растения, опасные 

для человека растения. Сравнивают пред-

ставителей низших и высших растений. 

Выявляют взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием. Выделяют 

существенные признаки водорослей, 

мхов, папоротников, хвощей, плаунов, го-

лосеменных и покрытосеменных расте-

ний. Сравнивают разные группы высших 

споровых и семенных растений и находят 

их представителей на таблицах и гербар-

ных образцах. Объясняют роль разных 

групп растений  в природе и жизни чело-



века.  

 Итого 34  

6 класс 

№ 

п/п 

Название 

разделов, тем  

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

1 Раздел 1. 

Строение и 

многообра-

зие покрыто-

семенных 

растений 

14 Определяют основные биологические по-

нятия. Знакомятся с внешним и внутрен-

ним строением органов растений. Анализи-

руют виды корней и типы корневых си-

стем. Устанавливают причинно – след-

ственные связи между условиями суще-

ствования и видоизменениями корней. Вы-

полняют лабораторную работу. Анализи-

руют и сравнивают различные плоды. Об-

суждают результаты работы 

2 Раздел 2. 

Жизнь рас-

тений 

11 Выделять существенные признаки обмена 

веществ. Обосновывать значение энергии 

для живых организмов. Доказывать род-

ство и единство органического мира. Вы-

делять существенные признаки почвенного 

питания растений. Объяснять роль питания 

в процессах обмена веществ. Ставить био-

логические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов 

и объяснять их результаты. Объяснять 

необходимость восполнения запаса пита-

тельных веществ в почве путѐм внесения 

удобрений. Оценивать вред, наносимый 

окружающей среде использованием значи-

тельных доз удобрений. Приводить доказа-

тельства (аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой природе. Выяв-

лять приспособленность растений к ис-

пользованию света в процессе фотосинтеза. 

Определять условия протекания фотосин-

теза. Объяснять значение фотосинтеза и 

роль растений в природе и жизни человека. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости охраны воздуха от загряз-

нения. Раскрывают значение дыхания в 

жизни растений. Устанавливают взаимо-

связь процессов дыхания и фотосинтеза. 

Определяют значение испарения воды и 

листопада в жизни растений. Объясняют 



роль транспорта веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм осуществ-

ления проводящей функции стебля. Объяс-

няют особенности передвижения воды, ми-

неральных и органических веществ в рас-

тениях. Проводят биологические экспери-

менты по изучению процессов жизнедея-

тельности организмов и объясняют их ре-

зультаты. Объясняют роль семян в жизни 

растений. Выявляют условия, необходимые 

для прорастания семян. Определяют значе-

ние размножения в жизни организмов. Ха-

рактеризуют особенности бесполого раз-

множения. Объясняют значение бесполого 

размножения. Раскрывают особенности и 

преимущества полового размножения по 

сравнению с бесполым. Объясняют значе-

ние полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира. Объясняют 

преимущества семенного размножения пе-

ред споровым 

3 Раздел 3. 

Классифика-

ция растений 

6 Выделяют признаки, характерные для дву-

дольных и однодольных растений. Выде-

ляют основные особенности растений се-

мейств Крестоцветные и Розоцветные, 

Паслѐновые, Бобовые, Сложноцветные, 

Злаковые и Лилейные. Определяют расте-

ния по карточкам 

4 Раздел 4. 

Природные 

сообщества  

3 Характеризуют различные типы раститель-

ных сообществ. Устанавливают взаимосвя-

зи в растительном сообществе. 

 Итого  34  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название 

разделов, тем  

Количе-

ство часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

1 Введение 2 Описывают и сравнивают царства органи-

ческого мира. Характеризуют этапы разви-

тия зоологии. Классифицируют животных. 

Используя дополнительные источники ин-

формации, раскрывают значение зоологи-

ческих знаний, роль и значение животных в 

природе и жизни человека. Обосновывают 

необходимость рационального использова-

ния животного мира и его охраны. Знако-



мятся с Красной книгой 

2 Раздел 1. 

Простейшие  

2 Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в 

природе и жизни человека. Сравнивают 

простейших с растениями. 

3 Раздел 2. 

Многокле-

точные жи-

вотные  

34 Классифицируют тип Губки. Выявляют 

различия между представителями различ-

ных классов губок. Дают характеристику 

типа Кишечнополостные. Систематизиру-

ют тип Кишечнополостные. Выявляют от-

личительные признаки представителей раз-

ных классов кишечнополостных. Раскры-

вают значение кишечнополостных в при-

роде и жизни человека. Знакомятся с чер-

тами приспособленности плоских червей к 

паразитическому образу жизни. Дают ха-

рактеристику типа Плоские черви. Обосно-

вывают необходимость применять полу-

ченные знания в повседневной жизни. Да-

ют характеристику типа Круглые черви. 

Дают характеристику типа Круглые черви. 

Систематизируют кольчатых червей. Дают 

характеристику типа Кольчатые черви. Вы-

являют различия между представителями 

разных классов моллюсков. Сравнивают 

между собой представителей разных клас-

сов иглокожих. Знакомятся с многообрази-

ем насекомых. Иллюстрируют значение 

перепончатокрылых в природе и жизни че-

ловека примерами. Знакомятся с предста-

вителями разных классов хордовых живот-

ных. Выявляют черты сходства и различия 

между представителями отрядов хрящевых 

и костных рыб. Обсуждают меры увеличе-

ния численности промысловых рыб. Выяв-

ляют различия в строении рыб и земновод-

ных. Раскрывают значение земноводных в 

природе. Сравнивают строение земновод-

ных и пресмыкающихся. Выявляют черты 

сходства и различия в строении, образе 

жизни и поведении представителей разных 

отрядов птиц. Изучают взаимосвязи, сло-

жившиеся в природе. Обсуждают возмож-

ные пути повышения численности хищных 

птиц. Знакомятся с различными отрядами 



млекопитающих. Сравнивают животных 

между собой. Выявляют приспособленно-

сти этих животных к различным условиям 

и местам обитания. Иллюстрируют приме-

рами значение изучаемых животных в при-

роде и жизни человека. 

4 Раздел 3. 

Эволюция 

строения и 

функций ор-

ганов и их 

систем у жи-

вотных 

12 Описывают строение и значение покровов 

у одноклеточных и многоклеточных жи-

вотных. Объясняют закономерности строе-

ния и функции покровов тела. Сравнивают 

строение покровов тела у различных жи-

вотных. Различают на животных объектах 

разные виды покровов и выявляют особен-

ности их строения. Объясняют значение 

опорно-двигательной системы в жизнедея-

тельности животных. Выявляют черты 

сходства и различия в строении опорно-

двигательной системы различных живот-

ных. Устанавливают взаимосвязь строения 

опорно-двигательных систем и способов 

передвижения животных. Объясняют зна-

чение полостей тела у животных. Приводят 

доказательства приспособительного харак-

тера способов передвижения у животных. 

Устанавливают взаимосвязь механизма га-

зообмена и образа жизни животных. Выяв-

ляют отличительные особенности дыха-

тельных систем животных разных система-

тических групп. Объясняют физиологиче-

ский механизм двойного дыхания у птиц. 

Описывают дыхательные системы живот-

ных разных систематических групп. Выяв-

ляют причины эволюции органов дыхания 

у животных разных систематических 

групп. Выявляют причины усложнения 

пищеварительных систем животных в ходе 

эволюции. Сравнивают пищеварительные 

системы и объясняют физиологические 

особенности пищеварения животных раз-

ных систематических групп. Различают на 

таблицах и схемах органы и пищевари-

тельные системы животных разных систе-

матических групп. Раскрывают значение 

обмена веществ и превращения энергии для 

жизнедеятельности организмов. Сравнива-



ют и сопоставляют особенности строения и 

механизмы функционирования различных 

систем органов животных. Устанавливают 

зависимость скорости протекания обмена 

веществ от состояния животного и внеш-

них факторов. Дают характеристику фер-

ментов как обязательного участника всех 

реакций обмена веществ и энергии. Выяв-

ляют роль газообмена и полноценного пи-

тания животных в обмене веществ и энер-

гии. Сравнивают кровеносные системы жи-

вотных разных систематических групп. 

Выявляют признаки сходства и различия в 

строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных. Описы-

вают кровеносные системы животных раз-

ных систематических групп. Составляют 

схемы и таблицы, систематизирующие зна-

ния о кровеносных системах животных. 

Сравнивают выделительные системы жи-

вотных разных систематических групп. 

Дают характеристику эволюции систем ор-

ганов животных. Описывают органы. Рас-

крывают значение нервной системы для 

жизнедеятельности животных. Описывают 

и сравнивают нервные системы животных 

разных систематических групп. Составля-

ют схемы и таблицы, систематизирующие 

знания о нервных системах и строении моз-

га животных. Устанавливают зависимости 

функций нервной системы от еѐ строения. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между процессами, лежащими в ос-

нове регуляции деятельности организма. 

Получают биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и рефлексах 

животных из различных источников, в том 

числе из Интернета. Получают биологиче-

скую информацию об органах чувств и ме-

ханизмах из различных источников, в том 

числе из Интернета. Составляют схемы и 

таблицы, систематизирующие знания о 

нервных системах и строении мозга живот-

ных. Устанавливают зависимость функций 

органов чувств от их строения. Объясняют 



механизмы и значение жидкостной и нерв-

ной регуляции деятельности животных. 

Описывают и сравнивают органы чувств 

животных разных систематических групп. 

Различают на муляжах и таблицах органы 

чувств. Описывают и сравнивают органы 

размножения животных разных системати-

ческих групп. Объясняют отличия полово-

го размножения у животных. Приводят до-

казательства преимущества полового раз-

множения животных разных систематиче-

ских групп по сравнению со всеми извест-

ными. Устанавливают зависимость функ-

ций органов и систем органов от их строе-

ния. Формулируют сравнительно-

анатомические характеристики изученных 

групп животных. Объясняют механизмы 

функционирования различных органов и 

систем органов. Приводят доказательства 

реальности процесса эволюции органов и 

систем органов. 

5 Раздел 4. 

Индивиду-

альное раз-

витие жи-

вотных 

3 Раскрывают биологическое значение поло-

вого и бесполого размножения. Описывают 

и сравнивают половое и бесполое размно-

жение. Приводят доказательства преиму-

щества внутреннего оплодотворения и раз-

вития зародыша в материнском организме. 

Описывают и сравнивают процессы разви-

тия с превращением и без превращения. 

Раскрывают биологическое значение раз-

вития с превращением и без превращения. 

Объясняют причины разной продолжи-

тельности жизни животных. Выявляют 

условия, определяющие количество рож-

дѐнных детѐнышей у животных разных си-

стематических групп. Выявляют факторы 

среды обитания, влияющие на продолжи-

тельность жизни животного. Сравнивают 

животных, находящихся в одном и в раз-

ных периодах жизни. Распознают стадии 

развития животных. Получают из различ-

ных источников биологическую информа-

цию о периодизации и продолжительности 

жизни животных. Различают на живых 

объектах разные стадии метаморфоза у жи-



вотных. 

6 Раздел 5. 

Развитие и 

закономер-

ности раз-

мещения жи-

вотных на 

Земле 

4 Анализируют палеонтологические, сравни-

тельно-анатомические и эмбриологические 

доказательства эволюции животных. Опи-

сывают и характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы. Выявляют факторы среды, вли-

яющие на ход эволюционного процесса. 

Объясняют значение наследственности, 

изменчивости и борьбы за существование в 

формировании многообразия видов живот-

ных. Приводят доказательства основной, 

ведущей роли естественного отбора в эво-

люции животных. Устанавливают причин-

но-следственные связи при рассмотрении 

дивергенции и процесса видообразования в 

ходе длительного исторического развития. 

Характеризуют механизм видообразования 

на примере галапагосских вьюрков. Приво-

дят доказательства основной, ведущей роли 

естественного отбора в эволюции живот-

ных. Описывают и сравнивают половое и 

бесполое размножение. Приводят дока-

зательства преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в ма-

теринском организме. 

7 Раздел 6. 

Биоценозы 

5 Изучают признаки биологических объек-

тов: естественного и искусственного био-

ценоза, продуцентов, консументов, реду-

центов. Характеризуют взаимосвязь орга-

низмов со средой обитания, влияние окру-

жающей среды на биоценоз и приспо-

собление организмов к среде обитания. 

Анализируют принадлежность биологиче-

ских объектов к экологическим группам. 

Анализируют взаимосвязи организмов со 

средой обитания, их приспособленности к 

совместному существованию 

8 Раздел 7. 

Животный 

мир и хозяй-

ственная де-

ятельность 

человека 

6 Анализируют причинно-следственные свя-

зи, возникающие в результате воздействия 

человека на животных и среду их обитания. 

Изучают методы селекции и разведения 

домашних животных. Анализируют усло-

вия их содержания. Изучают законодатель-

ные акты Российской Федерации об охране 



животного мира. Знакомятся с местными 

законами. Составляют схемы мониторинга. 

Знакомятся с Красной книгой. Определяют 

признаки охраняемых территорий 

 Итого 68  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раз-

делов, тем  

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

1 Раздел 1. Вве-

дение. Науки, 

изучающие 

организм че-

ловека  

2 Объясняют место и роль человека в приро-

де. Выделяют существенные признаки ор-

ганизма человека, особенности его биоло-

гической природы. Раскрывают значение 

знаний о человеке в современной жизни. 

Выявляют методы изучения организма че-

ловека. Биосоциальная природа человека. 

Науки о человеке и их методы. Значение 

знаний о человеке. Объясняют связь разви-

тия биологических наук и техники с успе-

хами в медицине. 

Основные этапы развития анатомии, фи-

зиологии и гигиены человека 

2 Раздел 2. 

Происхожде-

ние человека 

3 Объясняют место человека в системе орга-

нического мира. Приводят доказательства 

(аргументируют) родства человека с мле-

копитающими животными. Определяют 

черты сходства и различия человека и жи-

вотных. Биологическая природа человека. 

Объясняют современные концепции про-

исхождения человека. Выделяют основные 

этапы эволюции человека. Объясняют воз-

никновение рас. Обосновывают несостоя-

тельность расистских взглядов. Происхож-

дение и эволюция человека 

3 Раздел 3. 

Строение ор-

ганизма 

4 Выделяют уровни организации человека. 

Выявляют существенные признаки орга-

низма человека. Сравнивают строение тела 

человека со строением тела других млеко-

питающих. Отрабатывают умение пользо-

ваться анатомическими таблицами, схема-

ми. Устанавливают различия между расти-

тельной и животной клеткой. Приводят до-

казательства единства органического мира, 

проявляющегося в клеточном строении 



всех живых организмов. Закрепляют зна-

ния о строении и функциях клеточных ор-

ганоидов. Клеточное строение организма 

человека. Жизнедеятельность клетки. 

Устанавливают различия между расти-

тельной и животной клеткой. Приводят до-

казательства единства органического мира, 

проявляющегося в клеточном строении 

всех живых организмов. Выделяют суще-

ственные признаки процессов рефлектор-

ной регуляции жизнедеятельности орга-

низма человека. Объясняют необходимость 

согласованности всех процессов жизнеде-

ятельности в организме человека. Рас-

крывают особенности рефлекторной регу-

ляции процессов жизнедеятельности орга-

низма человека. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов. 

4 Раздел 4. 

Опорно-

двигательная 

система 

7 Распознают на наглядных пособиях органы 

опорно-двигательной системы (кости). Вы-

деляют существенные признаки опорно-

двигательной системы человека. Проводят 

биологические исследования. Делают вы-

воды на основе полученных результатов. 

Раскрывают особенности строения скелета 

человека. Распознают на наглядных посо-

биях кости скелета конечностей и их поя-

сов. Объясняют взаимосвязь гибкости тела 

человека и строения его позвоночника. 

Определяют типы соединения костей. Объ-

ясняют особенности строения мышц. Про-

водят биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных результатов 

Строение и функции скелетных мышц. Ос-

новные группы скелетных мышц. Мышцы 

синергисты и антагонисты. Объясняют 

особенности работы мышц. Раскрывают 

механизмы регуляции работы мышц. Про-

водят биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных результатов. 

Работа мышц и еѐ регуляция. Атрофия 

мышц. Утомление и восстановление мышц. 

Выявляют условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и дви-



жения. На основе наблюдения определяют 

гармоничность физического развития, 

нарушение осанки и наличие плоскостопия. 

Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости соблюдения мер профилак-

тики травматизма, нарушения осанки и раз-

вития плоскостопия. Осваивают приѐмы 

оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

5 Раздел 5. 

Внутренняя 

среда орга-

низма  

3 Сравнивают клетки организма человека. 

Делают выводы на основе сравнения. Вы-

являют взаимосвязь между особенностями 

строения клеток крови и их функциями. 

Изучают готовые микропрепараты и на ос-

нове этого описывают строение клеток 

крови. Закрепляют знания об устройстве 

микроскопа и правилах работы с ним. Объ-

ясняют механизм свѐртывания крови и его 

значение. Выделяют существенные призна-

ки иммунитета. Объясняют причины на-

рушения иммунитета. Раскрывают принци-

пы вакцинации, действия лечебных сыво-

роток, переливания крови. Объясняют зна-

чение переливания крови. 

6 Раздел 6. Кро-

веносная и 

лимфатиче-

ская системы 

организма  

7 Описывают строение и роль кровеносной и 

лимфатической систем. Распознают на таб-

лицах органы кровеносной и лимфатиче-

ской систем. Замкнутое и незамкнутое кро-

вообращение. Кровеносная и лимфатиче-

ская системы. Выделяют особенности стро-

ения сосудистой системы и движения кро-

ви по сосудам. Осваивают приѐмы измере-

ния пульса, кровяного давления. Проводят 

биологические исследования. Делают вы-

воды на основе полученных результатов. 

Устанавливают взаимосвязь строения 

сердца с выполняемыми им функциями. 

Строение и работа сердца. Коронарная кро-

веносная система. Автоматизм сердца. 

Устанавливают зависимость крово-

снабжения органов от нагрузки. 

Давление крови в сосудах и его измерение. 

Пульс. Приводят доказательства (аргумен-

тируют) необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечнососудистых заболе-



ваний. Осваивают приѐмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Находят в 

учебной и научно-популярной литературе 

информацию о заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, оформляют еѐ в виде 

рефератов, докладов. Физиологические ос-

новы укрепления сердца и сосудов. Гипо-

динамия и еѐ последствия. Влияние куре-

ния и употребления спиртных напитков на 

сердце и сосуды. Болезни сердца и их про-

филактика. 

7 Раздел 7. Ды-

хание  

4 Выделяют существенные признаки процес-

сов дыхания и газообмена. Распознают на 

таблицах органы дыхательной системы. 

Сравнивают газообмен в лѐгких и тканях. 

Делают выводы на основе сравнения. Объ-

ясняют механизм регуляции дыхания. Ме-

ханизм дыхания. Приводят доказательства 

(аргументируют) необходимости со-

блюдения мер профилактики лѐгочных за-

болеваний. Осваивают приѐмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, простудных 

заболеваниях. 

8 Раздел 8. Пи-

щеварение 

7 Выделяют существенные признаки процес-

сов питания и пищеварения. Распознают на 

таблицах и муляжах органы пищеваритель-

ной системы. Питание и его значение. Ор-

ганы пищеварения и их функции. Раскры-

вают особенности пищеварения в ротовой 

полости. Распознают на наглядных пособи-

ях органы пищеварительной системы. Про-

водят биологические исследования. Объяс-

няют особенности пищеварения в желудке 

и кишечнике. Объясняют механизм всасы-

вания веществ в кровь. Распознают на 

наглядных пособиях органы пищеваритель-

ной системы. Объясняют принцип нервной 

и гуморальной регуляции пищеварения. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной системы в повсе-

дневной жизни 

9 Раздел 9. Об-

мен веществ и 

3 Выделяют существенные признаки обмена 

веществ и превращений энергии в организ-



энергии  ме человека. Описывают особенности об-

мена белков, углеводов, жиров, воды, ми-

неральных солей. Объясняют механизмы 

работы ферментов. Раскрывают роль фер-

ментов в организме человека. Пластиче-

ский и энергетический обмен. Обмен бел-

ков, углеводов, жиров. Обмен воды и ми-

неральных солей. Ферменты и их роль в 

организме человека. Механизмы работы 

ферментов. Роль ферментов в организме 

человека. Обсуждают правила рациональ-

ного питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая ѐмкость (калорийность) 

пищи. Рациональное питание. Нормы и ре-

жим питания. 

10 Раздел 10. По-

кровные орга-

ны. Терморе-

гуляция. Вы-

деление  

4 Выделяют существенные признаки покро-

вов тела, терморегуляции. Проводят биоло-

гические исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов. Наружные 

покровы тела. Строение и функции кожи. 

Производные кожи. Приводят доказатель-

ства необходимости ухода за кожей, воло-

сами, ногтями, а также соблюдения правил. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни 

и травмы кожи. Гигиена кожных покровов. 

Гигиена одежды и обуви. Приводят доказа-

тельства роли кожи в терморегуляции. 

Осваивают приѐмы оказания первой помо-

щи при тепловом и солнечном ударах, ожо-

гах, обморожениях, травмах кожного по-

крова. Роль кожи в терморегуляции. Зака-

ливание организма. Приѐмы оказания пер-

вой помощи при травмах, ожогах, обморо-

жениях, профилактика поражений кожи. 

Выделяют существенные признаки процес-

са удаления продуктов обмена из организ-

ма. Распознают на таблицах органы моче-

выделительной системы. Объясняют роль 

выделения в поддержании гомеостаза. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболева-

ний мочевыделительной.   Выделение и его 

значение. Органы выделения. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение 



11 Раздел 11. 

Нервная си-

стема  

6 Значение нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Раскрывают 

значение нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Строение 

нервной системы. Нервная система: цен-

тральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная (автономная). Спинной мозг. 

Спинномозговые нервы. Функции спинно-

го мозга. Определяют расположение спин-

ного мозга и спинномозговых нервов. Рас-

познают на наглядных пособиях органы 

нервной системы. Раскрывают функции 

спинного мозга. Описывают особенности 

строения головного мозга и его отделов. 

Раскрывают функции головного мозга и его 

отделов. Распознают на наглядных по-

собиях отделы головного мозга. Головной 

мозг. Отделы головного мозга и их функ-

ции. Пальценосовая проба и особенности 

движения, связанные с функциями мозжеч-

ка и среднего мозга. Изучение рефлексов 

продолговатого и среднего мозга. Вегета-

тивная нервная система, еѐ строение. Сим-

патический и парасимпатический отделы 

вегетативной нервной системы. Объясняют 

влияние отделов нервной системы на дея-

тельность органов. Распознают на нагляд-

ных пособиях отделы нервной системы. 

Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных ре-

зультатов 

12 Раздел 12. 

Анализаторы   

5 Понятие об анализаторах. Выделяют суще-

ственные признаки строения и функциони-

рования органов чувств. Строение зритель-

ного анализатора. Выделяют существенные 

признаки строения и функционирования 

зрительного анализатора. Заболевания ор-

ганов зрения и их предупреждение. Приво-

дят доказательства необходимости соблю-

дения мер профилактики нарушений зре-

ния. Слуховой анализатор, его строение. 

Выделяют существенные признаки строе-

ния и функционирования слухового анали-

затора. Приводят доказательства необхо-

димости соблюдения мер профилактики 



нарушений слуха. Вестибулярный анализа-

тор. Мышечное чувство. Осязание. Обоня-

ние. Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования вести-

булярного, вкусового и обонятельного ана-

лизаторов. Объясняют особенности кожно-

мышечной чувствительности. Распознают 

на наглядных пособиях различные анализа-

торы 

13 Раздел 13. 

Высшая нерв-

ная деятель-

ность. Пове-

дение. Психи-

ка  

5  

Сон и бодрствование. Значение сна. Харак-

теризуют фазы сна. Раскрывают значение 

сна в жизни человека. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Речь. По-

знавательная деятельность. Память и обу-

чение. Виды памяти. Расстройства памяти. 

Способы улучшения памяти.  Волевые дей-

ствия. Эмоциональные реакции. Физиоло-

гические основы внимания. Объясняют 

значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни чело-

века. Выявляют особенности наблюдатель-

ности и внимания.  

14 Раздел 14. 

Железы внут-

ренней секре-

ции (эндо-

кринная си-

стема)  

2 Органы эндокринной системы и их функ-

ционирование. Единство нервной и гумо-

ральной регуляции. Выделяют существен-

ные признаки строения и функционирова-

ния органов эндокринной системы. Уста-

навливают единство нервной и гумораль-

ной регуляции. Влияние гормонов желѐз 

внутренней секреции на человека. Раскры-

вают влияние гормонов желѐз внутренней 

секреции на человека. 

15 Раздел 15. 

Индивидуаль-

ное развитие 

организма  

6 Особенности размножения человека. Поло-

вые железы и половые клетки. Половое со-

зревание. Выделяют существенные призна-

ки органов размножения человека. Закон 

индивидуального развития. Оп-

лодотворение и внутриутробное развитие. 

Развитие зародыша и плода. Беременность 

и роды. Определяют основные признаки 

беременности. Характеризуют условия 

нормального протекания беременности. 

Выделяют основные этапы развития заро-

дыша человека. Наследственные заболева-



ния. Медико-генетическое консультирова-

ние. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Инфекции, передающиеся по-

ловым путѐм, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и еѐ профилактика. Раскрывают 

вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики вредных привычек, ин-

фекций, передающихся половым путѐм, 

ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение 

медико-генетического консультирования 

для предупреждения наследственных забо-

леваний человека. Рост и развитие ребѐнка 

после рождения. Темперамент. Черты ха-

рактера. Индивид и личность. Определяют 

возрастные этапы развития человека. Адап-

тация организма к природной и социальной 

среде. Поддержание здорового образа жиз-

ни. Приводят доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, зависимо-

сти здоровья человека от состояния окру-

жающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека.  

 Итого 68  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раз-

делов, тем  

Количе-

ство ча-

сов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

1 Введение 3 Характеризуют биологию как науку о жи-

вой природе. Раскрывают значение биоло-

гических знаний в современной жизни. 

Приводят примеры профессий, связанных с 

биологией. Беседуют с окружающими 

(родственниками, знакомыми, сверстника-

ми) о профессиях, связанных с биологией. 

Готовят презентации о профессиях, связан-

ных с биологией, используя компьютерные 

технологии. Характеризуют основные ме-

тоды научного познания, этапы научного 

исследования. Самостоятельно формули-

руют проблемы исследования.  

Составляют поэтапную структуру будуще-



го самостоятельного исследования. Дают 

характеристику основных свойств живого. 

2 Раздел 1. Мо-

лекулярный 

уровень  

10 Характеризуют молекулярный уровень ор-

ганизации живого. 

Описывают особенности строения органи-

ческих веществ как биополимеров. Объяс-

няют причины изучения свойств органиче-

ских веществ именно в составе клетки; раз-

нообразия свойств биополимеров, в ходя-

щих в состав живых организмов. Характе-

ризуют состав и строение молекул углево-

дов входящих в состав организмов, места 

их локализации и биологическую роль. 

Дают характеристику состава и строения 

молекул липидов. Устанавливают причин-

но-следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями угле-

водов на основе анализа рисунков и тек-

стов в учебнике. Приводят примеры липи-

дов, входящих в состав организмов, места 

их локализации и биологическую роль. Об-

суждают в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в природе. 

Характеризуют состав и строение молекул 

белков, причины возможного нарушения 

природной структуры (денатурации) бел-

ков. Приводят примеры денатурации бел-

ков. Дают характеристику состава и строе-

ния молекул нуклеиновых кислот. Уста-

навливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами 

и функциями нуклеиновых кислот на осно-

ве анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Характеризуют состав и строение молеку-

лы АТФ. Приводят примеры витаминов, 

входящих в состав организмов, и их биоло-

гической роли. Характеризуют роль биоло-

гических катализаторов в клетке. Описы-

вают механизм работы ферментов. Приво-

дят примеры ферментов, их локализации в 

организме и их биологической роли. Уста-

навливают причинно-следственные связи 

между белковой природой ферментов и оп-

тимальными условиями их функциониро-



вания.  

Отрабатывают умения формулировать ги-

потезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результа-

ты. Характеризуют вирусы как неклеточ-

ные формы жизни, описывают цикл разви-

тия вируса. Описывают общий план строе-

ния вирусов. Приводят примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. Обсуждают 

проблемы происхождения вирусов. Опре-

деляют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы. Дают оценку возрастающей 

роли естественных наук и научных иссле-

дований в современном мире 

3 Раздел 2. Кле-

точный уро-

вень 

15 Характеризуют клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, ее хими-

ческий состав, методы изучения.  

Объясняют основные положения клеточной 

теории. Сравнивают принципы работы и 

возможности световой и электронной мик-

роскопической техники. Описывают осо-

бенности строения частей и органоидов 

клетки. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением клет-

ки и осуществлением ею процессов фаго-

цитоза, строением и функциями клеточной 

мембраны. Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с эндоплазматической 

сетью. Решают биологические задачи на 

определение числа хромосом в гаплоидном 

и диплоидном наборе. Характеризуют 

строение органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением и функциями био-

логических систем на примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых ими функций. 

Сравнивают особенности строения клеток с 

целью выявления сходства и различия. Ха-

рактеризуют основные этапы энергетиче-

ского обмена в клетках организмов. Срав-

нивают энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания. Сравни-

вают организмы по способу получения пи-

тательных веществ. Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют темновую и 



световую фазы. Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка в клетке. 

Описывают процессы транскрипции, при-

меняя принцип комплементарности. Харак-

теризуют биологическое значение митоза. 

Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между продолжительностью деления 

клетки и продолжительностью остального 

периода жизненно цикла клетки.  

4 Раздел 3. Ор-

ганизменный 

уровень 

14 Характеризуют организменный уровень ор-

ганизации живого, процессы бесполого и 

полового размножения, сравнивают их. 

Описывают способы вегетативного раз-

множения растений. Приводят примеры ор-

ганизмов, размножающихся половыми бес-

полым путем. Характеризуют стадии раз-

вития половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и мейоз. Объяс-

няют биологическую сущность явления. 

Характеризуют периоды онтогенеза. Опи-

сывают особенности онтогенеза на примере 

различных групп организмов. Объясняют 

биологическую сущность биогенетического 

закона. Устанавливают причинно- след-

ственные связи. Характеризуют сущность 

гибридологического метода. Описывают 

опыты, проводимые Г.Менделем по моно-

гибридному скрещиванию. Составляют 

схемы скрещивания. Решают задачи на мо-

ногибридное скрещивание. Составляют 

схемы скрещивания. Объясняют цитологи-

ческие основы закономерностей наследо-

вания признаков при моногибридном 

скрещивании. Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. Составляют 

схемы скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при неполном до-

минировании. Дают характеристику и объ-

ясняют сущность закона независимого 

наследования признаков. Составляют схе-

мы скрещивания и решетки Пеннета. Ре-

шают задачи на дигибридное скрещивание. 

Дают характеристику и объясняют сущ-

ность закона Т.Моргана. Объясняют при-



чины перекомбинации признаков при сцеп-

ленном наследовании. Дают характеристи-

ку и объясняют сущность закона 

Т.Моргана. Объясняют причины переком-

бинации признаков при сцепленном насле-

довании. Характеризуют закономерности 

модификационной изменчивости организ-

мов. Приводят примеры модификационной 

изменчивости и проявлений нормы реак-

ции. Характеризуют закономерности мута-

ционной изменчивости организмов. Приво-

дят примеры мутаций у организмов. Срав-

нивают модификации и мутации. Знако-

мятся с понятием селекция, примером раз-

работки научных основ селекционной ра-

боты в нашей стране Н.И.Вавилова, зако-

ном гомологических рядов наследственной 

изменчивости. Сравнивают массовый и ин-

дивидуальный отбор. Характеризуют мето-

ды селекционной работы.  

5 Раздел 4. По-

пуляционно-

видовой уро-

вень 

8 Дают характеристику критериев вида. Вы-

полняют практическую работу по изуче-

нию морфологического критерия вида. 

Описывают свойства популяций. Объясня-

ют роль репродуктивной изоляции в под-

держании целостности вида 

6 Раздел 5. Эко-

системный 

уровень 

6 Описывают и сравнивают экосистемы раз-

личного уровня. Приводят примеры экоси-

стем разного уровня. Характеризуют аква-

риум как биологическую систему. Харак-

теризуют морфологическую и простран-

ственную структуру сообществ. Анализи-

руют структуру биотических сообществ по 

схеме. Сравнивают чистую, первичную, 

вторичную продукцию. Дают характери-

стику роли автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме. Решают экологи-

ческие задачи на применение экологиче-

ских закономерностей. Определяют поня-

тия, сформированные в ходе изучения те-

мы. 

7 Раздел 

6. Биосферны

й уровень  

12 Характеризуют биосферу как глобальную 

экосистему. 

Приводят примеры воздействия живых ор-

ганизмов на различные среды жизни. Ха-



рактеризуют основные биогеохимические 

циклы на Земле, используя иллюстрации 

учебника. Устанавливают причинно-

следственные связи между биомассой 

(продуктивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования. Дают ха-

рактеристику популяционно-видового, эко-

системного, биосферного уровней. Уста-

навливают причинно-следственные связи. 

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 


