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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 7-9 классов МБОУ «СОШ №13 имени Героя Советского 

Союза И.Б. Катунина» города  Брянска разработана  на основании: 

1) Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2)Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 декабря 2014 года No1644, от 31 декабря 2015 года No1577);   

3) Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию с изменениями 

(протокол от 28 октября 2015 года No3/15). 

 

Рабочая программа приведена в соответствие с Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «Биология» на уровне основного общего образования, составленной на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также 

Федеральной программы воспитания, с учётом проекта Концепции преподавания предмета в 

Российской Федерации. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников и учебных пособий: 

7 класс – Биология. 7 класс: в 2 ч. учебник/ А.М. Шереметьева, Д.И. Рокотова. –  М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. – 240 с.; 

8 класс – Биология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.М. 

Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 336 с.; 

9 класс - Биология. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 320 с. 

 

Рабочая программа соответствует календарному учебному графику МБОУ «СОШ №13 имени 

Героя Советского Союза И.Б. Катунина» города  Брянска, рассчитана на 34 учебные недели в 9 

классе и 35 учебных недель в 5, 6, 7, 8 классах  и соответствует особенностям учебного плана 

образовательной организации, где на изучение биологии отведено следующее количество часов: 

Показатель/классы 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов по программе 34 68 68 

Количество часов по учебному плану школы 34 68 68 

Количество контрольных работ 3 4 6 

 

Тематические планирования включают часы на проведение промежуточной аттестации 

учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о формах, 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

При определении количества контрольных, проверочных, диагностических работ, выполняемых 

всеми обучающимися в классе, учтены Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в образовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году (совместное письмо Минпросвещения России № СК-228/03 

от 06.08.2021 г. и Рособрнадзора № 01-169/08-01 от 06.08.2021 г.) 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     воспитания 

МБОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина г. Брянск, а именно: 

1- сформировать отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 



2- сформировать отношение к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3- сформировать отношение к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4- сформировать отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- сформировать отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- сформировать отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- сформировать отношение к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

8- сформировать отношение к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения оптимистичного взгляда на мир; 

9- сформировать отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10- сформировать отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 В тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой разделов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметными результатами освоения программы на уровне среднего общего 

образования, включающими в себя формирование межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий, являются: 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 

принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

Изучение предмета «Химии» на уровне среднего общего образования призвано сформировать 

у обучающихся  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 



находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 



● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 



● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

.  

Предметными результатами освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования являются: 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 



• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 



• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

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

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ 

№ 

п/п 

Класс Примерная тематика проектно-исследовательских работ 

1. 7 Бактерии - древнейшая форма организмов. 

Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных растений. 

Болото и его обитатели. 



Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

Влияние солнечных лучей на кожу человека 

Влияние химических веществ на рост растений. 

Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах. 

Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

Грибы съедобные и ядовитые 

Грибы-вредители сельскохозяйственных растений. 

Грибы-паразиты. Есть ли от них польза? 

Грибы-экзоты. 

Десятка самых умных животных мира 

Дикорастущие кустарники нашей области. 

Для чего растениям нужна почва? 

Домашние зеленые лекари 

Дрожжи — это тоже грибы? 

Жизненная форма растений — что это такое? 

Изучение бактериологических показателей питьевой водопроводной воды. 

Изучение важнейших сельскохозяйственных культур на примере.... 

Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и 

травянистых растений. 

Изучение водорослей в аквариумных условиях 

Изучение истории культурных растений - переселенцев. 

Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений. 

Иммунитет и его роль в жизни человека 

Использование мхов 

Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 

Исследование строения цветков различных растений. Соцветия и их биологическая роль. 

Как животные защищаются от врагов 

Комнатные растения как фактор улучшения микроклимата закрытых помещений. 

Лекарственные и ядовитые растения. 

Лекарственные растения нашей области. 

Лишайники Красной Книги нашей области. 

Лишайники-биоиндикаторы чистоты воздуха. 

Муравей - вечный строитель 

Наблюдение за ростом и развитием фасоли. 

Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и развитии 

растения из зерна пшеницы. 

Особенности образа жизни и поведения декоративной крысы в домашних условиях. 

Охраняемые растения нашей области 

Папоротники на комнатном окне. 

Перелетные и зимующие птицы нашего края. 

Плоды — экзоты.. 

Почему «зеленеют» емкости, предназначенные для отстаивания воды? 

Почему водоросли бывают красными? 

Почему о папоротниках сложены легенды? 

Приспособления насекомых к сбору пыльцы и нектара. 

Разнообразие Лишайников, их значение в природе и народном хозяйстве. 

Растения Красной книги нашей местности. 

Растения-индикаторы состояния окружающей среды. 

Рекордсмены в мире растений. 

Роль в природе и значение в жизни человека плесневых грибов и дрожжей. 

Способы размножения комнатных растений 

Субтропические растения нашего края. 

Съедобные грибы нашей области. 

Ядовитые грибы нашей области. 

Ядовитые растения нашей области. 



2. 8 Болгария – страна белых лебедей. 

Влияние абиотических факторов среды на амфибионтов. 

Влияние витаминов на организм собаки 

Влияние фитонцидов на микроорганизмы 

Гидродинамика живых систем. 

Гидролокация в природе. 

Глубоководные аналоги 

Динамика численности и биомассы дождевого червя (Limbricus terrestris) в естественных и 

антропогенных экосистемах. 

Древние пресмыкающиеся 

Еж Ушастый – представитель Красной книги. 

Живой свет 

Живые землеройные снаряды. 

Живые радары. 

Живые синоптики 

Зачем животным нужен хвост 

Защитные приспособления рыб. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Игуаны. Растительноядные ящерицы 

Изучение вредоносности лугового мотылька для посевов подсолнечника. 

Индикация антропогенного загрязнения реки с помощью макрофитов. 

Интересные факты о насекомых 

Искусные навигаторы. 

Как птицы заботятся о своем потомстве 

Камерный глаз животных. 

Крылатые эхолокаторы 

Любимая богом птица - деревенская ласточка. 

Мастера камуфляжа 

Мигрирующие по воздуху. 

Мозаичное видение 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

Наблюдение за домашней кошкой 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Насекомые - санитары садов и огородов 

Насекомые рекордсмены. 

Насекомые с полным превращением 

Настолько ли просты простейшие? 

Общественные насекомые. Пчёлы и муравьи. 

Одомашненные насекомые 

Осторожно – клещи! 

Почему земноводных называют амфибиями? 

Приматы – братья наши меньшие 

Природные термолокаторы. 

Простейшие или Вторжение в тайны невидимок. 

Прыткая ящерица 

Птицы - рекордсмены. 

Птичьи разговоры 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 

Развитие животных с превращением и без превращения. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Рекордсмены летуны 

Рыбы и удивительная забота о потомстве. 

Смертельно опасные цветы 

Собаки. Характер такс. 

Суточная активность обитателей аквариума. 



Такая разная забота о потомстве у птиц 

Удивительные и загадочные Головоногие моллюски. 

Унификация в природе 

Хищные птицы: дневные и ночные хищники. 

Экологические типы птиц 

Электричество в живых организмах. 

3. 9 Ароматерапия – влияние на организм. 

Великий хирург Пирогов Николай Иванович. 

Витаминная азбука 

Вкусовые галлюцинации. 

Влияние гормонов на рост и развитие человека. 

Влияние комнатных растений на здоровье человека. 

Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 

Влияние памяти на успеваемость учащихся нашего класса. 

Влияние табачного дыма на рост организма. 

Влияние татуировки и пирсинга на организм 

Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека. 

Влияние шоколада на организм человека 

Влияние шума на организм человека. 

Возможности и особенности человеческого глаза 

Возрастные изменения динамики жизненной емкости легких. 

Волос человека 

Волосы — показатель здоровья и красоты человека. 

Враги кровообращения. 

Гиганты и карлики 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Голубая кровь: миф или реальность? 

Гормоны жизни. 

Горькая правда о горьком пиве. 

Е в продуктах вредно ли это? 

Есть или не есть, пить или не пить. 

Заболевание органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 

Загадки памяти 

Загадки полушарий головного мозга. 

Закаливание организма 

Изучение и расчет биологических ритмов 

Иммунитет на страже здоровья человека 

Использование принципа строения костей в архитектуре. 

Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся школы. 

Исследование влияния межполушарной асимметрии головного мозга на способности и 

творческий потенциал учащихся. 

Исследование уровня развития плоскостопия среди учащихся 1-8 классов. 

История развития Анатомии 

Кожа - зеркало здоровья 

Компьютер и здоровье школьника 

Лечебное питание при различных патологиях 

Метод Фистул Ивана Петровича Павлова. 

Микромир: кто они? И как с ними бороться? 

Негативное воздействие шума 

Опасности подстерегающие человека. 

Определение индекса пищевых добавок 

Оптические системы глаза и их нарушения 

Особенности здорового питания и витамины 

Оценка объема кратковременной памяти и работоспособности школьников старших 

классов по их индивидуальному суточному хронотипу. 



Оценка состояния здоровья подростков 

Пищеварительная система и современное питание школьников 

Правильное ведение домашнего хозяйства 

Правильное питание – залог здоровья. 

Продукты, полезные для глаз. 

Профилактика заболеваний сердца 

Путешествие по пищеварительной системе. 

Ранний эфемероид – Тюльпан Шренка (фенологические наблюдения). 

Распространенные заболевания человека, контролируемые генами. 

Рефлекторная дуга и рефлекс 

Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека. 

Санитарно-гигиенические требования сна. 

Секреты долголетия 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Сердце и влияние на него химических препаратов. 

Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Совершенство человеческой руки 

Сон и сновидения 

Сон человека 

Старение человека и возможность бессмертия 

Удивительные свойства воды. 

Установление норм и продолжительности сна. 

Фитопрепараты в современной медицине. 

Формула здоровья. 

 

График контрольных мероприятий 

№ 

п/п 
Контрольное мероприятие 

Дата 

проведения 
Форма 

7 КЛАСС 

1 Повторение изученного в курсе биологии 6 классе.   Тест 

2 Контрольная работа №1 по темам «Клеточное строение 

организмов» и «Многообразие живых организмов» 

 Тест 

3 Контрольная работа №2 по темам «Строение и жизнедеятельность 

цветковых растений» и «Размножение растений» 

 Тест 

4 Итоговая контрольная работа за курс биологии 7 класса  Тест 

8 КЛАСС 

 Контрольная работа № 1 по темам «Строение тела животных», 

«Одноклеточные» 

 Тест 

 Контрольная работа № 2 по темам «Строение тела животных», 

«Одноклеточные», «Многоклеточные: черви, моллюски, 

членистоногие» 

 Тест 

 Контрольная работа № 3 по темам «Тип Хордовые: надкласс  рыбы, 

класс пресмыкающиеся, класс земноводные»  

 Тест 

 Контрольная работа № 4 по темам «Класс Птицы. Класс 

Млекопитающие. Развитие животного мира на Земле» 

 Тест 

9 КЛАСС 

 Контрольная работа №1  "Организм человека. Опорно-двигательная 
система". 

 Тест 

 Контрольная работа №2 «Кровь и кровообращение»  Тест 

 Обобщающий урок по теме «Дыхание».  Устный 

опрос 

 Контрольная работа №3 «Пищеварение»  Тест 

 Обобщающий урок по теме «Обмен веществ. Выделение. Кожа».  Устный 

опрос 



 Контрольная работа №4 «Эндокринная и нервная системы»  Тест 

 Контрольная работа №5 «Органы чувств. Анализаторы».  Тест 

 Контрольная работа №6 «Поведение и психика»  Тест 

 Обобщающий урок по теме «Индивидуальное развитие человека»  Устный 

опрос 

 Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье».  Тест в 

формате 

ОГЭ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

7 КЛАСС 

Тема 1. Клеточное строение организмов  

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, липиды. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функции основных органоидов клетки. 

Особенности строения клеток растений. Ядро, хромосомы. 

Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост и развитие, размножение и др. 

Деление клеток как основа роста и развития организма, замены и восстановления отдельных клеток и 

тканей. Два основных способа деления клеток — митоз и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные — организмы, тело которых 

состоит из одной клетки. Специализация клеток в теле многоклеточного организма. Ткань. 

Колонии одноклеточных организмов. 

» 

Тема 2. Многообразие живых организмов.  

Царство Бактерии 

Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. жизнедеятельность 

бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. Размножение бактерий: простое 

деление. Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. Образование 

кислорода. Переработка мертвой органики. Усвоение атмосферного азота. Помощь в питании другим 

организмам. Образование полезных ископаемых. Бактерии в хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных заболеваний. Бактериальные 

болезни человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно-кишечные болезни. 

Бактериальные болезни растений. 

Тема 3. Многообразие живых организмов. 

Царство Грибы  

Промежуточное положение грибов между растениями и животными. Сходство грибов с 

растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Особенности 

строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое тело (ножка и шляпка). Трубчатые и 

пластинчатые грибы. Размножение грибов. 

Питание грибов. Грибы-сапротрофы: мукор (белая плесень), дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная 

ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: грибокорень, или микориза. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Выращивание грибов. 

Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые лишайники. Размножение 

лишайников. Многообразие и распространение лишайников. Значение лишайников. 

Царство Растения  

Схемы строения голосеменных растений. Многообразие голосеменных. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных растений. Схема многоярусного сообщества. 

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений  

Корень. Общая характеристика, особенности строения. 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. зоны молодого корня. Видоизменения корней. 

Значение корня. Корневое (минеральное, почвенное) питание. Почва. Плодородие почвы. 



Удобрения: органические и минеральные. Поглощение и транспорт питательных веществ. Корневое 

давление. 

Побег. Общая характеристика, особенности строения. Побеги: вегетативные и цветоносные 

(генеративные). Почка — зачаточный побег. Почки: закрытые и открытые; вегетативные и 

цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, придаточные. Ветвление. Многообразие 

побегов по направлению и способу роста стебля, по строению и продолжительности жизни. 

Видоизменения побегов: корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. значение стебля. Строение стебля на 

примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. Жилкование листа. Многообразие листьев 

по форме листовой пластинки. Простые и сложные листья. Внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое. Листовая 

мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. 

Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие углекислого газа — 

обязательные условия для осуществления фотосинтеза. Результат фотосинтеза. Газообмен и 

испарение воды у растений. Факторы, влияющие на интенсивность испарения. Транспорт воды и 

минеральных веществ. 

Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), женские (пестичные). 

Однодомные, двудомные растения. Симметрия цветка. Цветки правильные, неправильные, 

асимметричные. Формула и диаграмма цветка. Соцветия: простые, сложные. Цветение. Опыление: 

самоопыление, перекрестное опыление; биотическое и абиотическое опыление. 

Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Период физиологического покоя. Условия, необходимые для прорастания семян. Прорастание семян 

холодостойких и теплолюбивых растений. Посев семян. Подземное и надземное прорастание. 

Плод — генеративный орган покрытосеменных растений. 

Строение плода: околоплодник и семена. Сухие плоды: односемянные и многосемянные. 

Сочные плоды: односемянные и многосемянные. Распространение плодов и семян. 

Тема 6. Размножение растений  

 Размножение как одно из основных свойств живой материи. 

Бесполое размножение (спорообразование и вегетативное размножение). Половое размножение. 

Чередование бесполого и полового размножения. чередование полового и бесполого поколений. 

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады). Размножение 

многоклеточных водорослей (на примере улотрикса). Размножение мхов. Жизненный цикл 

кукушкиного льна. Размножение папоротников. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. Жизненный цикл сосны 

обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки сосны. Опыление. Оплодотворение. 

Созревание семян. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

Естественное вегетативное размножение. Искусственное вегетативное размножение. Половое 

размножение покрытосеменных растений. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого мешка. Двойное 

оплодотворение. 

Рост растения. Развитие растения. Периоды развития семенных растений: зародышевый период, 

период молодости, период зрелости, период старости. 

Тема 7. Многообразие цветковых растений  

 Классы покрытосеменных растений. 

Основные различия между представителями классов однодольных и двудольных растений. 

Класс Двудольные: семейства Крестоцветные (Капустные), Розовые (Розоцветные), Пасленовые, 

Бобовые, Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства злаки, Лилейные, Луковые. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, их значение и биологические основы выращивания 

(выбор объектов определяется специализацией растениеводства в конкретной местности). 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира  

Организм и среда. 

Среда обитания. Экологические факторы. 



Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека, примеры влияния 

человека на живые организмы. 

Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, тенелюбивые растения, 

растения водных и избыточно увлажненных мест обитания, растения достаточно увлажненных мест 

обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. Смена 

растительных сообществ. 

Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: 

тундра, леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, появление 

водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие семенных растений. 

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — дело всех людей планеты. 

Красная книга. Охраняемые территории. 

8 КЛАСС 

Тема 1. Общие сведения о мире животных  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных в природе.  

Тема 2. Строение тела животных  

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

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

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 

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

Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие 

виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных.  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, 

систем органов и целостного организма 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших 

в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

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

Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Контрольная работа № 1  

Тема 4. ПодцарствоМногоклеточные, Тип Кишечнополостные  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 



Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

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

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. 

Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тема 7. Тип Членистоногие  

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

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

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

превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. 

Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 
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Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее 

строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов 

чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 

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

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

значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 

рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от 

местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана 

земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

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

различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

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

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 
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Тема 11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

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



Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

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

человеком.  

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

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

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

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

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

разнообразие. 

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

Грызуны. Зайцеобразные. 

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

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и 

их побережий, почвенные. 

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

животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих.  

Экскурсия. «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)». 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир. Биосфера.   

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 
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9 КЛАСС 

Введение  

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Её преимущества и издержки. 

Зависимость человека, как от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и 

функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

1. Общий обзор организма человека  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно - гигиеническая служба. Функции 

санитарно – эпидемиологических центров. Ответственность  людей, нарушающих санитарные нормы 

общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия 

человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни.  

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты,  

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение 

нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная и  регуляция. Части и 

отделы нервной системы. Рефлекс,  рефлекторная дуга,  процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

2. Опорно-двигательная система  



Значение костно - мышечной системы.  Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор 

скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах 

скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных групп мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечных сокращений. Регуляция мышечных движений.  

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект 

и способы его достижения. 

3. Кровь и кровообращение  

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный 

и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные 

сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV 

группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как 

следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной 

мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы,  их предупреждение. Первая помощь при 

кровотечениях. 

4. Дыхательная система  

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. 

Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. 

Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, 

их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о 

клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого 

массажа сердца. 

5. Пищеварительная система  

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта 

и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и 

желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, 

роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и 

толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье.  

6. Обмен веществ и энергии. Витамины  

Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная 

и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и 

энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение 

витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь бери-бери), С 

(цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

7. Мочевыделительная система  

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. 

Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функциональная 

единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из организма: 

роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 

Заболевания мочевыделительной системы,  их предупреждение. Питьевой режим. Значение 

воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

8. Кожа  



Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 

причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи 

(стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

9. Эндокринная система.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, 

связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 

щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и 

заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к 

стрессовым нагрузкам. 

10.  Нервная система  

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 

обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатический 

подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной 

систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. 

Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий. 

             11. Органы чувств. Анализаторы  

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в 

отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции 

оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль 

глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и 

повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного,среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковосприниющий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение 

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и 

полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

12. Поведение и психика  

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. А.А. 

Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, 

сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действии. 

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

памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа 

эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях 

работоспособности. Режим дня. 

13. Индивидуальное развитие организма  



Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, 

овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. 

Гигиена промежности.  

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, 

сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – 

Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, связанные 

с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и 

приобретенного опыта в развитии способностей. 

14. Биосфера и человек  

Влияние экологических факторов на человека: человек как часть живого вещества биосферы; 

влияние абиотических факторов (кислорода, воды, света, климата) и биотических факторов на 

человека как часть живой природы; влияние хозяйственной деятельности на человека; человек как 

фактор, значительно влияющий на биосферу. 

Влияние человека на биосферу: история отношений человека и биосферы; причины усиления 

влияния человека на природу в последние столетия; глобальные экологические проблемы; 

загрязнение атмосферы и  увеличение концентрации углекислого газа; загрязнение и разрушение 

почв; радиоактивное загрязнение биосферы; прямое и косвенное влияние человека на флору и фауну; 

природоохранительная деятельность человека; экологическое образование; ноосфера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем, планируемых для освоения обучающимися. 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждого раздела и 

темы. 

 Повторение изученного в курсе биологии 6 классе. – 1 час  

1 Общая характеристика, многообразие и основные жизненные функции 

живых организмов Организмы и окружающая среда. 

1 

 ГЛАВА 1. Введение. Клеточное строение организмов - 2 часа (2,3,4,5,6,7)  

2 Химический состав клетки. Строение клетки.  1 

3 Жизнедеятельность клетки. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 1 

 ГЛАВА 2 Многообразие живых организмов - 10 часов(2,4,5,6,8)  

 Царство Бактерии - 1 час  

4 Общая характеристика бактерий. Бактерии в природе и в жизни человека. 

Бактерии – возбудители опасных заболеваний. 

1 

 Царство Грибы - 2 часа  

5 Общая характеристика грибов: строение и значение. Питание грибов.  1 

6 Грибы съедобные и ядовитые. Выращивание грибов. Лишайники.  1 

 Царство Растения - 7 часов  



7 Ботаника – наука о растениях. Значение растений в природе и в жизни 

человека. Условия обитания растений. Отличительные признаки растений. 

Систематика растений. 

1 

8 Ткани растений. Органы высших растений. Растение как целостный 

организм. 

1 

9 Общая характеристика водорослей. Многообразие и значение водорослей.    1 

10 Отдел Моховидные.  1 

11 Папоротникообразные.  1 

12 Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные. 1 

13 Контрольная работа №1 по темам «Клеточное строение организмов» и 

«Многообразие живых организмов» 

1 

 ГЛАВА 3 Строение и жизнедеятельность цветковых растений - 9 часов 

(2,4,5,6) 

 

14 Корень. Корневые системы. Видоизменения корней. Минеральное питание 

растений. 

1 

15 Побег: строение и ветвление. Почки.  1 

16 Стебель – осевая часть побега: строение и функции. 1 

17 Лист: внешнее строение и функции. Внутреннее строение листа. 

Многообразие листьев.  

1 

18 Видоизменения листьев. Листорасположение. Листопад. 1 

19 Фотосинтез – воздушное питание растений.  1 

20 Газообмен и испарение воды у растений. Транспорт минеральных и 

органических веществ у растений. 

1 

21 Строение цветка. Многообразие цветков. Соцветия. Цветение. Опыление.  1 

22 Семя: строение и многообразие. Прорастание семян. Плоды. 

Распространение плодов и семян. 

1 

 ГЛАВА 4 Размножение растений - 5 часов (2,4,5,6,7)  

23 Значение размножения. Типы размножения. Размножение водорослей. 1 

24 Размножение мхов и папоротников. 1 

25 Размножение голосеменных растений.  1 

26 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Половое 

размножение покрытосеменных растений. Рост и развитие растений. 

1 

27 Контрольная работа №2 по темам «Строение и жизнедеятельность 

цветковых растений» и «Размножение растений» 

1 

 ГЛАВА 5 Многообразие цветковых растений - 3 часа (4,5,6)  

28 
Классы покрытосеменных растений. Класс Двудольные. Семейство 

Крестоцветные (Капустные). Семейство Розоцветные (Розовые).  

1 

29 
Класс Двудольные. Семейство Пасленовые. Семейство Бобовые 

(Мотыльковые). Семейство Сложноцветные ( Астровые). 

1 

30 
Класс Однодольные. Семейство Злаковые (Злаки). Семейство Лилейные, 

Луковые.  

1 

 ГЛАВА 6 Экология и развитие растительного мира - 4 часа (2,4,5,6,7,8)  

31 
Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. Основные 

экологические группы растений. 

1 

32 
Структура растительного сообщества. Смена растительных сообществ. 

Растительность природных зон. 

1 

33 
Основные этапы развития растительного мира. Охрана растений и 

растительных сообществ. 

1 

34 Итоговая контрольная работа за курс биологии 7 класса 1 

 Всего за учебный год в 7 классе  34 часа 

 

8 КЛАСС 

 



№ 

урока 
Наименование разделов и тем, планируемых для освоения обучающимися. 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждого раздела и 

темы. 

 Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 часа) (2,3,4,5,6,7)  

1 Зоология — наука о животных 1 

2 Животные и окружающая среда 1 

3 Классификация животных и основные систематические группы. Влияние 

человека на животных. Косвенное и прямое влияние 

1 

4 Краткая история развития зоологии. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Общие сведения о мире животных» 

1 

 Тема 2. Строение тела животных (2 часа) (4,5,6,7)  

5 Клетка. 1 

6 Ткани, органы и системы органов. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных». 

1 

 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (5 часов) (4,5,6,7)  

7 Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 

1 

8 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. 1 

9 Тип Инфузории. 1 

10 Значение простейших. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

1 

11 Контрольная работа № 1 по темам «Строение тела животных», 

«Одноклеточные» 

1 

 Тема 4. Подцарство Многоклеточные, Тип Кишечнополостные (2 часа) 

(4,5,6,7) 

 

12 Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. 

1 

13 Разнообразие кишечнополостных. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные». 

1 

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

(5 часов) (4,5,6,7) 

 

14 Тип Плоские черви. Общая характеристика. 1 

15 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 1 

16 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. 1 

17 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. 

1 

18 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые 

черви. Обобщение и систематизация знаний по теме  

1 

 Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) (4,5,6,7)  

19 Общая характеристика типа Моллюски. 1 

20 Класс Брюхоногие моллюски. 1 

21 Класс Двустворчатые моллюски. 1 

22 Класс Головоногие моллюски. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Тип Моллюски». 

1 

 Тема 7. Тип Членистоногие (6 часов) (4,5,6,7)   

 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 1 

24 Класс Паукообразные. 1 

25 Класс Насекомые. 1 

26 Типы развития насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

1 



27 Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 

Членистоногие». 

1 

28 Контрольная работа № 2 по темам «Строение тела животных», 

«Одноклеточные», «Многоклеточные: черви, моллюски, членистоногие» 

1 

 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (7 часов) (4,5,6,7)  

29 Хордовые. Примитивные формы. Бесчерепные.  1 

30 
Черепные или позвоночные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, 

внешнее строение. 

1 

31 Внутреннее строение рыб. 1 

32 Особенности размножения рыб 1 

33 Основные систематические группы рыб. 1 

34 Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 1 

35 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы». 

1 

 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) (4,5,6,7)  

36 Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 1 

37 Строение и деятельность внутренних органов земноводных . 1 

38 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 1 

39 

Разнообразие и значение земноводных 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии». 

1 

 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часов) (4,5,6,7)  

40 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 1 

41 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 1 

42 Разнообразие пресмыкающихся. 1 

43 
Значение пресмыкающихся, их происхождение. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии». 

1 

44 
Контрольная работа № 3 по темам «Тип Хордовые: надкласс  рыбы, 

класс пресмыкающиеся, класс земноводные»  

1 

 Тема 11. Класс Птицы (8 часов) (4,5,6,7)  

45 Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. 1 

46 Опорно-двигательная система птиц 1 

47 Внутреннее строение птиц. 1 

48 Размножение и развитие птиц. 1 

49 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 1 

50 Разнообразие птиц. 1 

51 Значение и охрана птиц. Происхождение. 1 

52 Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Птицы» 1 

 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 часов) (4,5,6,7)  

53 Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 1 

54 Внутреннее строение млекопитающих 1 

55 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 1 

56 Происхождение и разнообразие млекопитающих. 1 

57 
Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. 

1 

58 
Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. 

1 

59 Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. 1 

60 
Экологические группы млекопитающих. Экскурсия «Разнообразие 

млекопи-тающих (зоопарк, краеведческий музей)». 

1 

61 
Значение млекопитающих для человека.Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Класс Млекопитающие, или Звери». 

1 



 Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 часов) (3,4,5,6,7)  

62 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 1 

63 Развитие животного мира на Земле. 1 

64 Современный мир живых организмов. 1 

65 Биосфера. 1 

66 
Контрольная работа № 4 по темам «Класс Птицы. Класс 

Млекопитающие. Развитие животного мира на Земле» 

1 

67 Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной». 1 

68 Обобщающий урок по курсу биология 8 класс. 1 

 Всего за учебный год в 8 классе  68 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем, планируемых для освоения обучающимися. 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждого раздела и 

темы. 

 Глава 1. Введение. Организм человека. Общий обзор. (5 часов) (2,3,5,6,7)  

1 Введение. Биологическая и социальная природа человека. Науки об 
организме человека. 

1 

2 Структура тела человека. Место человека в живой природе.  1 

3 Клетка: строение, химический состав и  жизнедеятельность. 1 

4 Ткани.  1 

5 Системы органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная 

регуляция. 

1 

 Глава 2. Опорно-двигательная система (8 часов) (2,3,5,6,8)  

6 Скелет: строение и функции, состав и соединение костей.  1 

7 Скелет головы и туловища. 1 

8 Скелет конечностей.  1 

9 Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, 
переломах костей. 

1 

10 Мышцы человека. Работа мышц. 1 

11 Нарушение осанки и плоскостопие.  1 

12 Развитие опорно-двигательной системы. 1 

13 Контрольная работа №1  "Организм человека. Опорно-двигательная 
система". 

1 

 Глава 3. Кровь и кровообращение(9 часов) (3,5,6,8)  

14 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. 1 

15 Иммунитет. 1 

16 Тканевая совместимость и переливание крови. 1 

17 Строение и работа сердца. 1 

18 Круги кровообращения. 1 

19 Движение лимфы. 1 

20 Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных 
сосудов. 

1 

21 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях.  

1 

22 Контрольная работа №2 «Кровь и кровообращение» 1 

 Глава 4. Дыхательная система (5 часов) (3,5,6,8) 1 

23 Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен.  1 

24 Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 1 

25 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания. 1 

26 ПМП при поражение органов дыхания. 1 



27 Обобщающий урок по теме «Дыхание». 1 

 Глава 5. Пищеварительная система (7 часов) (4,5,6,8)  

28 Значение пищи и её состав. 1 

29 Органы пищеварения. Зубы. 1 

30 Пищеварение в ротовой полости и желудке. 1 

31 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1 

32 Регуляция пищеварения. 1 

33 Заболевания органов пищеварения. 1 

34 Контрольная работа №3 «Пищеварение» 1 

 Глава 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) (4,5,6,8)  

35 Обменные процессы в организме. 1 

36 Нормы питания. Обмен белков, жиров и углеводов. 1 

37 Витамины. 1 

 Глава 7. Мочевыделительная система(2 часа) (4,5,6,8)  

38 Строение и функции почек. 1 

39 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 1 

 Глава 8. Кожа (4 часа) (3,5,6,8)  

40 Значение кожи и её строение. 1 

41 Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. 1 

42 
Роль кожи в терморегуляции. Оказание ПМП при тепловом и солнечном 

ударе. 

1 

43 Обобщающий урок по теме «Обмен веществ. Выделение. Кожа». 1 

 Глава 9. Эндокринная система (2 часа) (4,5,6,8)  

44 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 1 

 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 1 

45 Глава 10. Нервная система (5 часов) (3,5,6,8)  

46 Значение, строение, функционирование нервной системы. 1 

47 
Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. Нейрогуморальная 

регуляция. 

1 

48 Спинной мозг. 1 

49 Головной мозг.  1 

50 Контрольная работа №4 «Эндокринная и нервная системы» 1 

 Глава 11. Органы чувств. Анализаторы.(5 часов) (4,5,6,8)  

51 Как действуют органы чувств и анализаторы. 1 

52 Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз.  1 

53 Органы слуха и равновесия, их анализаторы. 1 

54 Органы осязания, обоняния, вкуса. 1 

55 Контрольная работа №5 «Органы чувств. Анализаторы». 1 

 Глава 12. Поведение и психика.(5 часов) (2,3,5,6,8)  

56 Врожденные и приобретенные формы поведения. 1 

57 Закономерности работы головного мозга. 1 

58 Биологические ритмы. Сон и его значение. 1 

59 Особенности высшей нервной деятельности человека. Воля и эмоции.  1 

60 
Работоспособность. Режим дня. Контрольная работа №6 «Поведение и 

психика» 

1 

 Глава 13. Индивидуальное развитие организма. (5 часов) (2,3,5,6,8)  

61 Половая система человека. 1 

62 
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путем. 

1 

63 
Внутриутробное и постэмбриональное развитие организма. О вреде 

наркогенных веществ. 

1 

64 Психологические особенности личности. 1 

65 Обобщающий урок по теме «Индивидуальное развитие человека» 1 



 Гла4ва 12. Биосфера и человек. (3 часа) (2,3,5,6,8)  

66 Человек - часть живой природы. Глобальное антропогенное влияние. 1 

67 Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье». 1 

68 Обобщающий урок. Решение типовых тестов ОГЭ. 1 

 Всего за учебный год в 9 классе  68 часов 

 

 

 


