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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа по биологии основного общего образованияразработана в 

соответствии с требованиями обновлѐнного Федерального государственного 

образовательного стандарта основногообщего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом 

Примерной 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научнойграмотности 

учащихся и организацию изучения биологии на 

деятельностнойоснове.Впрограммеучитываютсявозможностипредмета в реализации 

Требований ФГОС ООО к планируемым,личностным и метапредметным результатам 

обучения, а такжереализациямежпредметныхсвязейестественно-

научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

В программе определяются основные цели изучения 

биологиинауровнеосновногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякур

сабиологии:личностные,метапредметные,предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждогогодаизучениябиологии. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемости живой 

природы и методах еѐ познания, он 

позволяетсформироватьсистемунаучныхзнанийоживыхсистемах,уменияихполучать,п

рисваиватьиприменятьвжизненныхситуациях. 

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе,закладывает основы экологической 

культуры, здорового образажизни. 

Цели изучения учебного предмета «Биология»  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образованияявляются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения егоздоровья; 

— формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидля изучения 

биологических систем, в том числе и организмачеловека; 

— формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственногоорганизма; 

— формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельностичеловекавприроде; 

— формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровья

иохраныокружающейсреды. 

Достижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

— приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностяхстроения,жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов; 

— человекекакбиосоциальномсуществе;оролибиологическойнаукивпрактической

деятельностилюдей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состояниемсобственногоорганизма; 

— освоение приѐмов работы с биологической информацией, в томчисле о 

современных достижениях в области биологии, еѐ анализикритическоеоценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной 

личности,готовойксохранениюсобственногоздоровьяиохраныокружающейсреды. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне 

основногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательныхрезультатов: 

Личностные результаты 

Патриотическоевоспитание: 

— отношение к биологии как к важной составляющей культуры,гордость 

за вклад российских и советских учѐных в 

развитиемировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности 

привыполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманиюивзаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственныхнорминормэкологическойкультуры; 

— понимание значимости нравственного аспекта 

деятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

— 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация на современную систему научных 

представленийобосновныхбиологическихзакономерностях,взаимосвязяхчел

овекасприроднойисоциальнойсредой; 

— понимание роли биологической науки в формировании 

научногомировоззрения; 

— 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисс

ледовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регуляр

наяфизическаяактивность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасногоповедениявприроднойсреде; 

— сформированность навыка рефлексии, управление 

собственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,школы,города,края)биологическойиэкологическойнаправленн

ости, интерес к практическому изучению профессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

— ориентация на применение биологических знаний при 

решениизадачвобластиокружающейсреды; 

— осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 
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— готовность к участию в практической деятельности 

экологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

— адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании 

знанийбиологическихзакономерностей. 

  Метапредметные результаты 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

— 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(

явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

— с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах инаблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностейипротиворечий; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

длярешенияпоставленнойзадачи; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениибиологических 

явлений и процессов; делать выводы с 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо

аналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной 

биологическойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану 

наблюдение,несложныйбиологическийэксперимент,небольшоеисследование 

по установлению особенностей биологическогообъекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных 

связейизависимостейбиологическихобъектовмеждусобой; 

— 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходенабл

юденияиэксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, эксперимента, владетьинструментами оценки 

достоверности полученных выводов иобобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходныхситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 
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— применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и 

отборе биологической информации или данных изисточников с учѐтом 

предложенной учебной биологическойзадачи; 

— выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретировать 

биологическую информацию различных видов и формпредставления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационныхисточниках; 

— 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллю

стрироватьрешаемыезадачинесложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

— оценивать надѐжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

— запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
— 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполнени

япрактическихилабораторныхработ; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылкиконфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулироватьсвоивозражения; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи,нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

— публично представлять результаты выполненного 

биологическогоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 

задачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиис ним составлять 

устные и письменные тексты с использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойбиологической проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебнойзадачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, 

определятьсвоюроль(сучѐтомпредпочтенийивозможностейвсехучастников 

взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в 

групповых формах работы 

(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыииные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои 

действиясдругимичленамикоманды; 
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— оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;ср

авниватьрезультатысисходнойзадачейи вклад каждого члена команды в 

достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность кпредоставлениюотчѐтапередгруппой; 

— 

овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечи

ваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобуча

ющихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебныхситуациях,используябиологическиезнания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия 

решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруп

пой); 

— самостоятельносоставлятьалгоритмрешения задачи (илиего часть), 

выбирать способ решения учебной биологическойзадачи с учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмс учѐтом 

получения новых биологических знаний об изучаемомбиологическомобъекте; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могутвозникнутьприрешенииучебнойбиологическойзадачи,адаптироватьреше

ниекменяющимсяобстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) 

результатовдеятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, 

уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтруд

ностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

— 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

— 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

— регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятие себя идругих: 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого; 

— открытостьсебеидругим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивныхдействий, 

которая обеспечивает формирование 

смысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненных 
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навыков личности (управления собой, 

самодисциплины,устойчивогоповедения). 

Предметные результаты 

7 класс: 

— характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, 

плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеилицветковые)

; 

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

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

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках,бактериях; 

— применять биологические термины и понятия (в том 

числе:ботаника,экологиярастений,микология,бактериология,систематика,ц

арство,отдел,класс,семейство,род,вид,жизненная форма растений, среда 

обитания, растительноесообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровыерастения,семенныерастения,водоросли,мхи,плауны,хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачейивконтексте; 

— различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям,муляжам, рельефным 

таблицам; грибы по 

изображениям,схемам,муляжам;бактериипоизображениям; 

— выявлять признаки классов покрытосеменных или 

цветковых,семействдвудольныхиоднодольныхрастений; 

— определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с 

помощьюопределительнойкарточки; 

— выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числеработы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, 

исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

— выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельностирастений,бактерий,грибов,лишайников; 

— проводить описание и сравнивать между собой растения, 

грибы,лишайники,бактериипозаданномуплану;делатьвыводынаосновесрав

нения; 

— описывать усложнение организации растений в ходе 

эволюциирастительногомиранаЗемле; 

— выявлять черты приспособленности растений к среде 

обитания,значениеэкологическихфакторовдлярастений; 

— характеризовать растительные сообщества, сезонные и 

поступательныеизменениярастительныхсообществ,растительность(растительн

ыйпокров)природныхзонЗемли; 

— приводить примеры культурных растений и их значение вжизни 

человека; понимать причины и знать меры 

охранырастительногомираЗемли; 

— раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий 

вприродных сообществах, в хозяйственной деятельности 

человекаиегоповседневнойжизни; 
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— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

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

технологии, предметов гуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

— 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями

,грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические 

опыты и эксперименты; 

— соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебными 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

— владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулировать 

основания для извлечения и обобщения информацииизнескольких(2—

3)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

— создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии,сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностейаудиториисверстников. 

8 класс: 

— 

характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еѐразделыисвязьсдругим

инаукамиитехникой; 

— характеризовать принципы классификации животных, 

видкакосновнуюсистематическуюкатегорию,основныесистематические 

группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и 

кольчатые черви; членистоногие,моллюски,хордовые); 

— приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. 

Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учѐныхвразвитиенаукоживотных; 

— применятьбиологическиетерминыи  понятия  (в  том  числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология,систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, 

животнаяклетка,животнаяткань,органживотного,системыорганов животного, 

животный организм, питание, 

дыхание,рост,развитие,кровообращение,выделение,опора,движение,размноже

ние,партеногенез,раздражимость,рефлекс,органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное 

сообщество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

— 

раскрыватьобщиепризнакиживотных,уровниорганизацииживотногоорганиз

ма:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

— сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

— описывать строение и жизнедеятельность животного 

организма:опоруидвижение,питаниеипищеварение,дыханиеи транспорт 

веществ, выделение, регуляцию и поведение,рост,размножениеиразвитие; 

— характеризовать процессы жизнедеятельности животных 

изучаемыхсистематическихгрупп:движение,питание,дыхание, транспорт 

веществ, выделение, регуляцию, поведение,рост,развитие,размножение; 

— выявлять причинно-следственные связи между 

строением,жизнедеятельностью и средой обитания животных 

изучаемыхсистематическихгрупп; 

— различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по 
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схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;простейших—

поизображениям; 

— выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; 

отрядовнасекомыхимлекопитающих; 

— выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в 

томчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременными

микропрепаратами,исследовательские 

работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

— сравнивать представителей отдельных

 систематическихгруппживотныхиделатьвыводынаосновесравнения; 

— классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

— 

описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомирана

Земле; 

— 

выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологи

ческихфакторовдляживотных; 

— 

выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

— 

устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамииб

актериямивприродныхсообществах; 

— 

характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерности 

распространенияживотныхпопланете; 

— раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

— раскрывать роль домашних и непродуктивных животных вжизни 

человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни; 

объяснятьзначениеживотныхвприродеижизничеловека; 

— понимать причины и знать меры охраны животного мираЗемли; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний 

биологиисознаниямипоматематике,физике,химии,географии, технологии, 

предметов гуманитарного циклов, различнымивидамиискусства; 

— использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

— соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебными 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

— владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулировать 

основания для извлечения и обобщения информацииизнескольких(3—

4)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

— создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии,сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностейаудиториисверстников. 

9 класс: 

— характеризовать науки о человеке (антропологию, 

анатомию,физиологию,медицину,гигиену,экологиючеловека,психологию)и

ихсвязисдругиминаукамиитехникой; 
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— объяснятьположениечеловекавсистеме 

органическогомира,егопроисхождение;отличиячеловекаотживотных;приспосо

бленностькразличнымэкологическимфакторам(человеческие расы и 

адаптивные типы людей); родство человеческихрас; 

— 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ.М.Сеченов,И.П.Павлов,И.

И.Мечников,А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,

К.Бернар,Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие представлений 

опроисхождении, строении, жизнедеятельности, 

поведении,экологиичеловека; 

— применять биологические термины и понятия (в том 

числе:цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, 

гигиена, антропология, экология человека, клетка,ткань, орган, система 

органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, 

иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

— проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его 

организации:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

— сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности 

организмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения; 

— различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществипревращенияэнергии; 

— характеризовать биологические процессы: обмен веществ 

ипревращениеэнергии,питание,дыхание,выделение,транспортвеществ,движ

ение,рост,регуляцияфункций,иммунитет,поведение,развитие,размножениеч

еловека; 

— выявлять причинно-следственные связи между строениемклеток, 

органов, систем органов организма человека и ихфункциями; между 

строением, жизнедеятельностью и средойобитаниячеловека; 

— применять биологические модели для выявления особенностей 

строения и функционирования органов и систем органовчеловека; 

— объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельностиорганизмачеловека; 

— характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; 

наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности 

высшей нервной деятельности 

человека;видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темпераментов,эмоций,сн

а;структуруфункциональныхсистеморганизма, направленных на достижение 

полезных приспособительныхрезультатов; 

— различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека; 

объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеванийчеловек

а; 

— выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в 

томчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными) и 

временными микропрепаратами, 

исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровойл

аборатории; 
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— решать качественные и количественные задачи, 

используяосновныепоказателиздоровьячеловека,проводитьрасчѐтыиоценив

атьполученныезначения; 

— называть и аргументировать основные принципы здоровогообраза 

жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное 

питание, соблюдение правил личнойгигиены, занятия физкультурой и 

спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическоесостояние; 

— использовать приобретѐнные знания и умения для 

соблюденияздоровогообразажизни,сбалансированногопитания,физической 

активности, стрессоустойчивости, для 

исключениявредныхпривычек,зависимостей; 

— владеть приѐмами оказания первой помощи человеку припотере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении,утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, 

костейскелета,органовчувств,ожогахиотморожениях; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний науко человеке 

со знаниями предметов естественно-научного 

игуманитарногоциклов,различныхвидовискусства;технологии,ОБЖ,физическо

йкультуры; 

— использовать методы биологии: наблюдать, измерять, 

описыватьорганизмчеловекаипроцессыегожизнедеятельности; 

проводить простейшие исследования организма человека 

иобъяснятьихрезультаты; 

— соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебными 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

— владетьприѐмамиработысбиологическойинформацией:формулировать 

основания для извлечения и обобщения информацииизнескольких(4—

5)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

— создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя 

понятийный аппарат изученного раздела биологии,сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностейаудиториисверстников. 

 

 

3. Содержание учебного предмета: 
 

Царство Животные. 

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

о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.  

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и в жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. Тип Кишечнополостные Многоклеточные животные. 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение 

кишечнополостных в природе и в жизни человека. 

Черви.  
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 Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека 

и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и в жизни человека. Тип Членистоногие Общая 

характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и в жизни человека. Охрана ракообразных.  

Класс Паукообразные. 
Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и 

в жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. 
Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые - вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых -вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд.  

Тип Хордовые.  
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основ-

ные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и в жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. 
Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространения 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие со временных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и в жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. 
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и в жизни человека.  

Класс Птицы. 
Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и в жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. 
Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 
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заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания 

и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края.  

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

 Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и 

животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы.   

Общие свойства организма человека. 

 Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 

чело века, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 

и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факто ров окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение.   

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, 

их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена 

сердечно -сосудистой системы. Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний. 

Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. 
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота 
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атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: со став, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и 

гепатита.  

Обмен веществ и энергии. 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение.  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья.  

Размножение и развитие.  

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. За бота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) Органы чувств и их значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и функции. 
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния 

и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 

чувств.  

Высшая нервная деятельность.   

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека.  

Здоровье человека и его охрана. 
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Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих.  

Общие биологические закономерности. 
Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной 

картины мира. Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, 

нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление 

клетки — основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Вид. 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин 

— основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы. 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 
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Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 
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4. Тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ 

п\п 
Тематическое планирование Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Общие сведения о мире 

животных. 

1 Выявлять признаки сходства и различия животных и растений. 

Приводить примеры различных представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни 

человека. 

Пояснять на конкретных примерах  распространение животных в различных 

средахжизни.  

Сравнивать и характеризовать внешние признаки животных различных сред 

обитания по рисункам.  

Устанавливать отличие понятий «среда жизни», «среда обитания», «место  

обитания». Описывать  влияние экологических  факторов на  животных.  

Доказывать  наличие  взаимосвязей   между  животными  в  природе.  

Определять  роль  вида  в  биоценозе.  

Использовать   различные   информационные ресурсы  для  подготовки  сообщений  

по теме. 

2 Строение тела животных.  2 Сравнивать клетки животных и растений. 

Называть клеточные структуры животной клетки. 

Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их функциями.   

Характеризовать органы и системы органов животных.   

Приводить примеры взаимосвязи систем органов в организме.   

3 Подцарство Простейшие 

или Одноклеточные. 

2 Объяснять происхождение простейших. Распознавать представителей простейших-

паразитов на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Приводить доказательства необходимости выполнения санитарно-гигиенических 

норм в целях профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. 

4 Подцарство 

Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные. 

1 Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа кишечнополостных. Выделять общие черты 

строения. Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у кишечнополостных. 
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Характеризовать признаки более сложной организации в сравнении с простейшими. 

Определять представителей типа на рисунках, фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать отличительные признаки классов кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и различия жизненных циклов гидроидных и сцифоидных 

медуз. 

Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма 

кишечнополостных. 

Называть признаки, свидетельствующие о древнем происхождении 

кишечнополостных. Раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах. 

5 Типы: Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые 

черви. 

3 Описывать основные признаки типа Плоские черви. 

Называть основных представителей класса Ресничные черви.  

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов ресничных червей.  

Проводить доказательства более сложной организации плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными. 

Описывать характерные черты строения круглых червей. 

Распознавать представителей класса на рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма и образа его жизни. 

6 Тип Моллюски. 2 Характеризовать особенности строения представителей различных классов 

моллюсков.  

Называть основные черты сходств и различия внутреннего строения моллюсков и 

кольчатых червей. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа жизни моллюсков и их 

организации. 

Распознавать и сравнивать внешнее строение представителей класса на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями внутренних органов.  

Характеризовать способы питания брюхоногих моллюсков.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о роли 

брюхоногих моллюсков в экосистемах. 

7 Тип Членистоногие. 4 Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях, в коллекциях. 
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Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и их паразитического образа 

жизни и хищничеством. 

Аргументировать необходимость соблюдения мер безопасности от заражения 

клещевым энцефалитом. 

Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей класса Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам.  

Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания речного рака. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о разнообразии 

ракообразных. 

8 Тип Хордовые 19 Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со средой обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Выявлять черты приспособленности внутреннего строения рыб к обитанию в воде. 

Наблюдать и описывать внешнее строение и особенности передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей скелета рыб и их функций.  

Выявлять характерные черты строения систем внутренних органов. 

Сравнивать особенности строения и функции внутренних органов рыб и ланцетника.  

Характеризовать черты усложнения организации рыб. 

Наблюдать и описывать особенности строения скелета рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

 Итого: 34  
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8 класс 

 

№ 

п\п 
Тематическое планирование Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Общий обзор организма 

человека.  

6 Давать определения понятий «биосоциальная природа человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии 

научной картины мира. Описывать современные методы исследования организма 

человека. Объяснять значение работы медицинских и санитарно-

эпидемиологических служб в сохранении здоровья населения. Называть части тела 

человека. Сравнивать человека с другими млекопитающими по морфо- логическим 

признакам. Называть черты морфологического сходства и отличия человека от 

других представителей отряда Приматы и семейства Человекообразные обезьяны. 

Называть основные части клетки. Описывать функции органоидов. Объяснять 

понятие «фермент». Различать процесс роста и процесс развития. Описывать 

процесс деления клетки. Давать определения понятий «ткань», «синапс», 

«нейроглия». Называть типы и виды тканей позвоночных животных. Различать 

разные виды и типы тканей. Описывать особенности тканей разных типов. 

Раскрывать значение понятий «орган», «система органов», «гормон», «рефлекс». 

Описывать роль разных систем органов в организме. Объяснять строение 

рефлекторной дуги. Объяснять различие между нервной и гуморальной регуляцией 

внутренних органов. Классифицировать внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими исполнительной или регуляторной функции. 

Определять место человека в живой природе. Характеризовать процессы, 

происходящие в клетке. Характеризовать идею об уровневой организации 

организма. 

Соблюдать правила обращения с микроскопом. Сравнивать иллюстрации в учебнике 

с натуральными объектами. Выполнять наблюдение с помощью микроскопа, 

описывать результаты. Выполнять лабораторный опыт, наблюдать происходящие 

явления, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

2 Опорно-двигательная 

система.  

9 Называть части скелета. Описывать функции скелета. Описывать строение 

трубчатых костей и строение сустава. Раскрывать значение надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого вещества, костномозговой полости, желтого костного 
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мозга. Объяснять значение составных компонентов костной ткани. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике строение черепа. Называть отделы позвоночника 

и части позвонка. Раскрывать значение частей позвонка. Объяснять связь между 

строением и функциями позвоночника, грудной клетки. Называть части свободных 

конечностей и поясов конечностей. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение скелета конечностей. Раскрывать причину различий в строении пояса 

нижних конечностей у мужчин и женщин. Выявлять особенности строения скелета 

конечностей в ходе наблюдения натуральных объектов. Определять понятия 

«растяжение», «вывих», «перелом». Называть признаки различных видов травм 

суставов и костей. Описывать приемы первой помощи в зависимости от вида 

травмы. Анализировать и обобщать информацию о травмах опорно-двигательной 

системы и приемах оказания первой помощи в ходе разработки и осуществления 

годового проекта «Курсы первой помощи для школьников». Раскрывать связь 

функции и строения на примере различий между гладкими и скелетными мышцами, 

мимическими и жевательными мышцами. Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелетной мышцы. Описывать условия нормальной работы 

скелетных мышц. Называть основные группы мышц. Раскрывать принцип 

крепления скелетных мышц разных частей тела. Выявлять особенности 

расположения мимических и жевательных мышц в ходе наблюдения натуральных 

объектов. Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-синергисты». 

Объяснять условия оптимальной работы мышц. Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления утомления мышц и сравнивать динамическую и 

статическую работу мышц по этому признаку. Формулировать правила гигиены 

физических нагрузок. Раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», 

«гиподинамия», «тренировочный эффект». Объяснять значение правильной осанки 

для здоровья. Описывать меры по предупреждению искривления позвоночника. 

Обосновывать значение правильной формы стопы. Формулировать правила 

профилактики плоскостопия. Выполнять оценку собственной осанки и формы стопы 

и делать выводы. Различать динамические и статические физические упражнения. 

Раскрывать связь между мышечными нагрузками и состоянием систем внутренних 

органов. Называть правила подбора упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики. Характеризовать особенности строения опорно-двигательной системы в 

связи с выполняемыми функциями. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать 
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результаты наблюдений, делать вывод. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

3 Кровеносная система. 

Внутренняя среда 

организма. 

8    Определять понятия «гомеостаз», «форменные элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело». Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и 

плазмой крови в организме. Описывать функции крови. Называть функции 

эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Описывать вклад русской науки в развитие 

медицины. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс свертывания 

крови и фагоцитоз.  

   Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция». Раскрывать понятия 

«вакцина», «сыворотка», «отторжение (ткани, органа)», «групповая совместимость 

крови», «резус-фактор». Называть органы иммунной системы, критерии выделения 

четырех групп крови у человека. Различать виды иммунитета. Называть правила 

переливания крови.  

   Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. Сравнивать виды кровеносных со- судов между собой. 

Описывать строение кругов кровообращения. Понимать различия в использовании 

термина «артериальный» применительно к виду крови и к сосудам. Описывать путь 

движения лимфы по организму. Объяснять функции лимфатических узлов.  

   Определять понятие «пульс». Различать понятия «артериальное кровяное 

давление», «систолическое давление», «диастолическое давление». Различать 

понятия «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и «гипотония».  

   Определять понятие «автоматизм». Объяснять принцип регуляции сердечных 

сокращений нервной системой. Раскрывать понятие «гуморальная регуляция». 

Раскрывать понятия «тренировочный эффект», «функциональная проба», «давящая 

повязка», «жгут». Объяснять важность систематских физических нагрузок для 

нормального состояния сердца. Различать признаки различных видов кровотечений. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике меры оказания первой помощи в 

зависимости от вида кровотечения. Выполнять опыт: брать функциональную пробу; 

фиксировать результаты; проводить вычисления и делать оценку состояния сердца 

по результатам опыта. Анализировать и обобщать информацию о повреждениях 

органов кровеносной системы и приемах оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым проектом «Курсы первой помощи для 

школьников». Выполнять наблюдения и измерения физических показателей 
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человека, производить вычисления, делать выводы по результатам исследования. 

Выполнять лабораторные наблюдения с помощью микроскопа, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления и сопоставлять с их описанием в учебнике. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием.  

4 Дыхательная система.  5 Раскрывать понятия «легочное дыхание», «тканевое дыхание». Называть функции 

органов дыхательной системы. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей. Описывать строение легких человека. Объяснять 

преимущества альвеолярного строения легких по сравнению со строением легких у 

представителей других классов позвоночных животных. Раскрывать роль 

гемоглобина в газообмене. 

Описывать функции диафрагмы. Называть органы, участвующие в процессе 

дыхания. Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным центром. На 

примерах защитных рефлексов чихания и кашля объяснять механизм 

бессознательной регуляции дыхания. Называть факторы, влияющие на 

интенсивность дыхания. Раскрывать понятие «жизненная емкость легких». 

Объяснять суть опасности заболевания гриппом, туберкулезом легких, раком 

легких. Называть факторы, способствующие заражению туберкулезом легких. 

Называть меры, снижающие вероятность заражения болезнями, передаваемыми 

через воздух. Раскрывать способ использования флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в легких. Объяснять важность гигиены помещений и 

дыхательной гимнастики для здоровья человека. 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», «биологическая смерть». Объяснять 

опасность обморока, завала землей. Называть признаки электротравмы. Называть 

приемы оказания первой помощи при поражении органов дыхания в результате 

различных несчастных случаев. Описывать очередность действий при 

искусственном дыхании, совмещенном с непрямым массажем сердца. 

Анализировать и обобщать информацию о повреждениях органов дыхательной 

системы и приемах оказания первой помощи в ходе продолжения работы над 

проектом «Курсы первой помощи для школьников». Характеризовать особенности 

строения кровеносной и дыхательной систем в связи с выполняемыми функциями. 

Выполнять измерения и по результатам измерений делать оценку развитости 

дыхательной системы. Выполнять лабораторный опыт на готовой (или 
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изготовленной самостоятельно) модели, наблюдать происходящие явления и 

описывать процессы вдоха и выдоха. 

Делать вывод по результатам опыта. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием.  

5 Пищеварительная система. 6 Определять понятие «пищеварение». Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пищеварительной системы. Называть функции различных 

органов пищеварения. Называть места впадения пищеварительных желез в 

пищеварительный тракт. Называть разные типы зубов и их функции. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике строение зуба. Называть ткани зуба. Описывать 

меры профилактики заболеваний зубов. Раскрывать функции слюны. Описывать 

строение желудочной стенки. Называть активные вещества, действующие на 

пищевой комок в желудке, и их функции. Называть функции тонкого кишечника, 

пищеварительных соков, выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных ворсинок. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение кишечных ворсинок. 

Различать пищевые вещества по особенностям всасывания их в тонком кишечнике. 

Раскрывать роль печени и аппендикса в организме человека. Описывать механизм 

регуляции глюкозы в крови. Называть функции толстой кишки. Раскрывать с 

помощью иллюстрации в учебнике понятия «рефлекс» и «торможение» на примере 

чувства голода. Различать понятия «условное торможение» и «безусловное 

торможение». Называть рефлексы пищеварительной системы. Объяснять механизм 

гуморальной регуляции пищеварения. Раскрывать вклад русских ученых в развитие 

науки и медицины. Раскрывать понятия «правильное питание», «питательные 

вещества». Описывать правильный режим питания, значение пищи для организма 

человека. Называть продукты, богатые жирами, белками, углеводами, витаминами, 

водой, минеральными солями. Называть необходимые процедуры обработки 

продуктов питания перед употреблением в пищу. Описывать признаки 

инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта, пути заражения ими и 

меры профилактики. Раскрывать риск заражения глистными заболеваниями. 

Описывать признаки глистных заболеваний. Называть пути заражения глистными 

заболеваниями и возбудителей этих заболеваний. Описывать признаки пищевого 

отравления и приемы первой помощи. Называть меры профилактики пищевых 

отравлений. Характеризовать особенности строения пищеварительной системы в 

связи с выполняемыми функциями. Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 
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происходящие явления и делать вывод по результатам наблюдений. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием.  

6 Обмен веществ и энергии. 3 Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический обмен», «энергетический 

обмен». Раскрывать значение обмена веществ в организме. Описывать суть 

основных стадий обмена веществ. Определять понятия «основной обмен», «общий 

обмен». Сравнивать организм взрослого и ребенка по показателям основного об- 

мена. Объяснять зависимость между типом деятельности человека и нормами 

питания. Определять понятия «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», «авитаминоз». 

Объяснять с помощью таблицы в тексте учебника необходимость нормального 

объема потребления витаминов для поддержания здоровья. Называть источники 

витаминов A, B, C, D и нарушения, вызванные недостатком этих витаминов. 

Называть способы сохранения витаминов в пищевых продуктах во время 

приготовления пищи. Собирать, анализировать и обобщать информацию в процессе 

создания презентации проекта о витаминах — важнейших веществах пищи. 

Проводить оценивание тренированности организма с помощью функциональной 

пробы, фиксировать результаты и делать вывод, сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными. 

7 Мочевыделительная 

система.  

2 Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы», «первичная моча». 

Называть функции разных частей почки. Объяснять с помощью иллюстрации в 

учебнике последовательность очищения крови в почках от ненужных организму 

веществ. Сравнивать состав и место образования первичной и вторичной мочи. 

Определять понятие ПДК. Раскрывать механизм обезвоживания, понятие «водное 

отравление». Называть факторы, вызывающие заболевания почек. Объяснять 

значение нормального водно-солевого баланса. Описывать медицинские 

рекомендации по потреблению питьевой воды. Называть показатели пригодности 

воды для питья. Описывать способ подготовки воды для питья в походных условиях. 

8 Кожа 3 Называть слои кожи. Объяснять причину образования загара. Раз- личать с помощью 

иллюстрации в учебнике компоненты разных слоев кожи. Раскрывать связь между 

строением и функциями от- дельных частей кожи (эпидермиса, гиподермы, волос, 

желез и т. д.). Классифицировать причины заболеваний кожи. Называть призна- ки 

ожога, обморожения кожи. Описывать меры, применяемые при ожогах, 

обморожениях. Описывать симптомы стригущего лишая, чесотки. Называть меры 

профилактики инфекционных кожных заболеваний. Определять понятие 
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«терморегуляция». Описывать свойства кожи, позволяющие ей выполнять функцию 

органа терморегуляции. Раскрывать значение закаливания для организма. 

Описывать виды закаливающих процедур. Называть признаки теплового удара, 

солнечного удара. Описывать приемы первой помощи при тепловом ударе, 

солнечном ударе. Анализировать и обобщать информацию о нарушениях 

терморегуляции, повреждениях кожи и приемах оказания первой помощи в ходе 

завершения работы над проектом «Курсы первой помощи для школьников».  

9 Эндокринная и нервная 

система.  

7 Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа внешней секреции», 

«железа смешанной секреции», «гормон». Называть примеры желез разных типов. 

Раскрывать связь между неправильной функцией желез внутренней секреции и 

нарушениями ростовых процессов и полового созревания. Объяснять развитие и 

механизм сахарного диабета. Описывать роль адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма. Раскрывать понятия «центральная нервная система» и 

«периферическая нервная система». Различать отделы центральной нервной 

системы по выполняемой функции. Объяснять значение прямых и обратных связей 

между управляющим и управляемым органом. Называть особенности работы 

автономного отдела нервной системы. Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике симпатический и парасимпатический подотделы автономного отдела 

нервной системы по особенностям строения. Различать парасимпатический и 

симпатический подотделы по особенностям влияния на внутренние органы. 

Объяснять на примере реакции на стресс согласованность работы желез внутренней 

секреции и отделов нервной системы, различие между нервной и гуморальной 

регуляцией по общему характеру воздействия на организм. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение спинного мозга. Раскрывать связь между 

строением частей спинного мозга и их функциями. Называть функции спинного 

мозга. Объяснять различие между спинномозговыми и симпатическими узлами, 

лежащими вдоль спинного мозга. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

различие между вегетативным и соматическим рефлексами. Раскрывать понятия 

«восходящие пути» и «нисходящие пути» спинного мозга. Называть отделы 

головного мозга и их функции. Называть способы связи головного мозга с 

остальными органами в организме. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

расположение отделов и зон коры больших полушарий головного мозга. Называть 

функции коры больших полушарий.  
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10 Органы чувств. 

Анализаторы.   

 

5 Определять понятия «анализатор», «специфичность». Описывать путь прохождения 

сигнала из окружающей среды к центру его обработки и анализа в головном мозге. 

Обосновывать возможности раз- вития органов чувств на примере связи между 

особенностями профессии человека и развитостью его органов чувств. Раскрывать 

роль зрения в жизни человека. Описывать строение глаза. Называть функции разных 

частей глаза. Раскрывать связь между особенностями строения и функциями зрачка, 

хрусталика, сетчатки, стекловидного тела. Описывать путь прохождения 

зрительного сигнала к зрительному анализатору. Называть места об- работки 

зрительного сигнала в организме. Называть факторы, вызывающие снижение 

остроты зрения. Описывать меры предупреждения заболеваний глаз. Описывать 

приемы оказания первой медицинской помощи при повреждениях органа зрения. 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. Описывать с помощью ил- люстраций в 

учебнике строение наружного, среднего и внутреннего уха. Объяснять значение 

евстахиевой трубы. Описывать этапы преобразования звукового сигнала при 

движении к слуховому анализатору. Раскрывать риск заболеваний, вызывающих 

осложнения на орган слуха, и вред от воздействия громких звуков на орган слуха. 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике механизм восприятия сигнала 

вестибулярным аппаратом. Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и 

делать вывод о состоянии своего вестибулярного аппарата. Описывать значение 

органов осязания, обоняния и вкуса для чело- века. Сравнивать строение органов 

осязания, обоняния и вкуса. Описывать путь прохождения осязательных, 

обонятельных и вкусовых сигналов от рецепторов в головной мозг. Раскрывать 

понятие «токсикомания» и опасность вдыхания некоторых веществ. Называть меры 

безопасности при оценке запаха ядовитых или незнакомых веществ. 
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   Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной систем в связи с 

выполняемыми функциями. Выявлять особенности функционирования нервной 

системы.  

Определять понятия «инстинкт», «запечатление». Сравнивать врожденный рефлекс 

и инстинкт. Раскрывать понятия «положительный инстинкт (рефлекс), 

«отрицательный инстинкт (рефлекс)». Объяснять значение инстинктов для 

животных и человека. Описывать роль запечатления в жизни животных и человека. 

Определять понятие «динамический стереотип». Раскрывать понятия «условный 

рефлекс», «рассудочная деятельность». Объяснять связь между подкреплением и 

сохранением условного рефлекса. Описывать место динамических стереотипов в 

жизнедеятельности человека. Различать условный рефлекс и рассудочную 

деятельность. Определять понятия «возбуждение», «торможение», «центральное 

торможение». Сравнивать безусловное и условное торможение. Объяснять роль 

безусловного и условного торможения для жизнедеятельности. Описывать явления 

доминанты и взаимной индукции. Раскрывать вклад отечественных ученых в 

развитие медицины и науки. Определять понятия «физиология высшей нервной 

деятельности», «память», «воображение», «мышление», «впечатление». Называть 

факторы, влияющие на формирование речи в онтогенезе. Называть познавательные 

процессы, свойственные человеку. Называть процессы памяти. Раскрывать понятия 

«долговременная память» и «кратковременная память». Различать механическую и 

логическую память. Объяснять связь между операцией обобщения и мышлением. 

Описывать роль мышления в жизни человека. Определять понятия «темперамент», 

«характер (человека)», «способность (человека)». Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике типы темперамента. Классифицировать типы темперамента 
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11 
Поведение человека и 

высшая нервная 

деятельность.  

9 по типу нервных процессов. Различать экстравертов и интровертов. Раскрывать 

связь между характером и волевыми качествами личности. Различать понятия 

«интерес» и «склонность». Объяснять роль способностей, интересов и склонностей в 

выборе будущей профессии. Определять понятия «воля», «внимание». Раскрывать 

понятия «во- левое действие», «эмоция». Описывать этапы волевого акта. Объяснять 

явления внушаемости и негативизма. Различать эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные от- ношения. Называть примеры 

положительных и отрицательных эмоций, стенических и астенических эмоций. 

Раскрывать роль доминанты в поддержании чувства. Объяснять роль произвольного 

внимания в жизни человека. Называть причины рассеянности внимания. Определять 

понятия «работоспособность», «режим дня». Описывать стадии работоспособности. 

Раскрывать понятие «активный от- дых». Объяснять роль активного отдыха в 

поддержании работоспособности. Раскрывать понятия «медленный сон», «быстрый 

сон». Раскрывать причину существования сновидений. Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по подготовке организма ко сну. Объяснять причины, 

вызывающие привыкание к табаку. Описывать пути попадания никотина в мозг. 

Называть внутренние органы, страдающие от курения. Раскрывать опасность 

принятия наркотиков. Объяснять причину абстиненции («ломки») при принятии 

нар- котиков. Называть заболевания, вызываемые приемом алкоголя. Раскрывать 

понятие «белая горячка». Характеризовать особенности высшей нервной 

деятельности человека. Обосновывать значимость психических явлений и процессов 

в жизни человека. Выполнять опыт, фиксировать результаты и сравнивать их с 

ожидаемыми результатами (текстом и иллюстрацией в учебнике).  

Называть факторы, влияющие на формирование пола, и факторы, влияющие на 

формирование мужской и женской личности. Раскрыть связь между хромосомным 

набором в соматических клетках и полом человека. Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике строение женской и мужской половой системы. Объяснять 

связь между менструацией и созреванием яйцеклетки, поллюцией и созреванием 

сперматозоидов. Знать необходимость соблюдения правил гигиены внешних 

половых органов. Раскрывать понятия «наследственное заболевание», «врожденное 

заболевание». Называть пути попадания возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в 

организм человека. Различать понятия СПИД и ВИЧ. Раскрывать опасность 

заражения ВИЧ. Называть части организма, поражаемые возбудителем сифилиса, 

12 Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма 

5 
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признаки гонореи, меры профилактики заболевания сифилисом и гонореей. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс созревания зародыша 

человека, строение плода на ранней стадии развития. Называть последовательность 

заложения систем органов в зародыше. Раскрывать понятие «полуростовой скачок». 

Описывать особенности роста разных частей тела в организме ребенка. Различать 

календарный и биологический возраст человека. Раскрывать влияние физической 

подготовки на ростовые процессы организма подростка. Характеризовать роль 

половой системы в организме. Устанавливать закономерности индивидуального 

развития человека.  

 Итого  68  

 

 

 

9 класс 

 

№ 

п\п 
Тематическое планирование Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Общие закономерности 

жизни. 

4 Называть и характеризовать различные научные области биологии. Характеризовать 

роль биологических наук в практической деятельности людей. Объяснять 

назначение методов исследования в биологии. Характеризовать и сравнивать 

методы между собой. Называть и характеризовать признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой природы, делать выводы. 

Различать четыре среды жизни в биосфере. Характеризовать отличительные 

особенности представителей разных царств живой природы. Объяснять особенности 

строения и жизнедеятельности вирусов. Определять понятие «биосистема». 

Характеризовать структурные уровни организации жизни. Объяснять роль биологии 

в жизни человека. Характеризовать свойства живого. Овладевать умением 

аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания. Находить в Интернете дополнительную информацию 

об ученых-биологах.  

2 Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне. 

11 Определять отличительные признаки клеток прокариот и эукариот. Приводить 

примеры организмов прокариот и эукариот. Характеризовать существенные 

признаки жизнедеятельности свободноживущей клетки и клетки, входящей в состав 
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ткани. Называть имена ученых, положивших начало изучению клетки. Сравнивать 

строение растительных и животных клеток.  

Различать и называть основные неорганические и органические вещества клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в клетке. Сравнивать химический состав клеток живых 

организмов и тел неживой природы, делать выводы. Различать основные части 

клетки. Называть и объяснять существенные признаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и животных. Выделять и называть 

существенные признаки строения органоидов. Различать органоиды клетки на 

рисунке учебника. Объяснять функции отдельных органоидов в жизнедеятельности 

растительной и животной клеток. Определять понятие «обмен веществ». 

Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль 

АТФ как универсального переносчика и накопителя энергии. Характеризовать 

энергетическое значение обмена веществ для клетки и организма. Определять 

понятие «биосинтез белка». Выделять и называть основных участников биосинтеза 

белка в клетке. Различать и характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке. 

Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы 

на основе сравнения. Характеризовать значение фотосинтеза для растительной 

клетки и природы в целом. Определять понятие «клеточное дыхание». Сравнивать 

стадии клеточного дыхания и делать выводы. Характеризовать значение клеточного 

дыхания для клетки и организма. Выявлять сходство и различия дыхания и 

фотосинтеза. 

3 Закономерности жизни на 

организменном уровне.  

19 Характеризовать живой организм как часть биосистемы. Выделять существенные 

признаки биосистемы «организм»: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, транспорт веществ, связи с внешней средой. Объяснять целостность и 

открытость биосистемы. Характеризовать способность биосистемы к регуляции 

процессов жизнедеятельности. Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение 

бактерий, цианобактерий и вирусов. Рассматривать и объяснять по рисунку 

учебника процесс проникновения вируса в клетку и его размножения. Приводить 

примеры заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. 
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Выделять и обобщать существенные признаки растений и растительной клетки. 

Характеризовать особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, 

дыхания, фотосинтеза, размножения. Сравнивать значение полового и бесполого 

способов размножения растений, делать выводы на основе сравнения. Объяснять 

роль различных растений в жизни человека. Приводить примеры разных способов 

размножения растений в хозяйстве и в природе. Выделять и обобщать существенные 

признаки растений разных групп, приводить примеры этих растений. Выделять и 

обобщать особенности строения споровых и семенных растений. Различать и 

называть органы растений на натуральных объектах и таблицах. Сравнивать 

значение семени и спор в жизни растений. Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности грибов и 

лишайников на конкретных примерах. Сравнивать строение грибов со строением 

растений, животных и лишайников, делать выводы. Характеризовать значение 

грибов и лишайников для природы и человека. Отмечать опасность ядовитых грибов 

и необходимость знания правил сбора грибов в природе. 

4 Закономерности 

происхождения и развития 

жизни  на Земле.  

19 Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни. Объяснять 

постановку и результаты опытов Л. Пастера. Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез Опарина и Холдейна о происхождении жизни, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять процессы возникновения коацерватов как 

первичных организмов. Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности первичных организмов. Отмечать изменения условий 

существования жизни на Земле. Аргументировать процесс возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота веществ. Выделять существенные 

признаки эволюции жизни. Отмечать изменения условий существования живых 

организмов на Земле. Различать эры в истории Земли. Характеризовать причины 

выхода организмов на сушу. Описывать изменения, происходившие в связи с этим 

на Земле и в свойствах организмов. Выделять существенные положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка. Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых 

Ламарком, как путей эволюции видов. Характеризовать значение теории эволюции 

Ламарка для биологии. 

3 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды. 

15 Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле. Называть 

характерные признаки организмов — обитателей этих сред жизни. Характеризовать 

условия жизни организмов в разных средах. Распознавать и классифицировать 
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экологические факторы среды. Выделять и характеризовать основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. Называть примеры 

факторов среды. Анализировать действие факторов на организмы по рисункам 

учебника. Выделять экологические группы организмов. Приводить примеры 

сезонных перестроек жизнедеятельности у животных и растений. Приводить 

конкретные примеры адаптаций у живых организмов. Называть необходимые 

условия возникновения и поддержания адаптаций. Различать значение понятий 

«жизненная форма» и «экологическая группа». Выделять, объяснять значение и 

характеризовать типы биотических связей. Объяснять многообразие трофических 

связей. Характеризовать типы взаимодействия видов организмов: мутуализм, 

симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренцию; приводить их примеры. Выделять 

существенные свойства популяций как разных групп особей у одного вида. 

Характеризовать особенности популяций на конкретных примерах. Называть и 

объяснять примеры колебания численности популяций, раскрывать их причины. 

Называть и характеризовать примеры территориальных, пищевых и половых 

отношений между особями в популяции. Аргументировать роль демографических 

показателей для оценки состояния популяций. Выделять и характеризовать 

структурные компоненты биогеоценоза. Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз». Объяснять роль ярусного 

строения биоценозов, цепи питания, сети питания и экологические ниши. 

Характеризовать различие функций разных популяций в биогеоценозе. Объяснять на 

конкретных примерах средообразующую роль видов в биогеоценозе. 

Конструировать цепи питания в биогеоценозах родного края. 

 Итого 68  
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Календарно - тематическое планирование  

 

7 класс 
 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Тема  урока  Соответствие примерной программе Электронные 

средства 

обучения 

Механизмы 

адаптации 

базового 

уровня/ 

коррекционная 

работа 

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

проведен

ия по 

факту 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (1 ч) 

1 1 Зоология – наука о 

животных. 

Среды жизни и места 

обитания животных. 

Взаимосвязи животных 

в природе.  

Зоология - наука о животных. 

Сходство и отличие животных от 

растений, их распространение. Дикие и 

домашние животные 

Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в 

природе 

    

Тема 2. Строение тела животных 2 (ч) 

2 1 Клетка, ткани, органы 

и системы органов.  

 

Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных 

клеток. Ткани животных, особенности 

их строения. Виды тканей.  

Органы и системы органов. Организм 

как 

целостная система. Симметрия 

    

3 2 Входная контрольная 

работа.  

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

    

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные  (2 ч) 

4 1 Анализ входной 

контрольной работы. 

Тип Саркодовые, 

Общая характеристика простейших 

как 

Одноклеточных организмов. 
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Жгутиконосцы Класс Корненожки. Внешний вид и 

Внутреннее строение, 

жизнедеятельность 

5 2 Тип инфузории. 

Значение простейших. 

Инфузория туфелька.  

Особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Половой процесс.  

Болезнетворные простейшие 

(дизентерийная амѐба, малярийный 

плазмодий) 

 

    

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (1ч) 

6 1 Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Лучевая 

симметрия. 

Пресноводная гидра. Внешний вид и 

внутреннее строение. Раздражимость. 

Регенерация и рост. Значение в природе 

    

Тема 5. Типы: Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви (3 ч) 

7 1 Тип Плоские черви. 

Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни.  

Типы червей. Плоские черви. Белая 

план ария как представитель 

свободноживущих плоских червей. 

Внешнее и внутреннее строение. 

Двусторонняя симметрия. Размножение. 

Регенерация 

Особенности строения и 

приспособления к паразитизму. Цикл 

развития и смена хозяев. Значение 

паразитических червей в природе и в 

жизни человека. Меры защиты от 

заражения 

    

8 2 Тип Круглые черви. Круглые черви (нематоды, аскариды, 

острицы), их строение и 
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жизнедеятельность. Значение для 

человека и животных 

 

9 3 Тип кольчатые черви Кольчатые черви. Многощетинковые 

черви. Внешнее и внутреннее строение, 

жизнедеятельность, значение 

    

Тема 6. Тип Моллюски ( 2 ч) 

10 1 Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие. 

Общая характеристика типа. 

Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Классификация моллюсков.  

Класс Брюхоногие моллюски, 

строение и жизнедеятельность, роль в 

природе и практическое значение 

    

11 2 Класс Двустворчатые 

моллюски 

Класс головоногие 

моллюски. 

Класс Двустворчатые моллюски. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Размножение. Роль 

в биогеоценозе и практическое значение 

Класс Головоногие моллюски, 

особенности их строения, роль в 

биоценозе и практическое значение. 

    

Тема 7. Тип Членистоногие (4 ч) 

12 1 Тип Членистоногие.  

Класс Ракообразные 

Общая характеристика типа 

членистоногие . Класс Ракообразные, 

общая характеристика класса, значение 

    

13 2 Класс Паукообразные. Класс Паукообразные, общая 

характеристика, строение паутины и еѐ 

роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Клещевой энцефалит, меры 

защиты от клещей 
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14 3 Класс Насекомые. Тип 

развития 

Общественные 

насекомые.  

Общая характеристика класса. 

Особенности строения насекомого. 

Типы ротового аппарата 

Одомашнивание насекомых на 

примере тутового и дубового 

шелкопрядов. Пчѐлы и муравьи - 

общественные насекомые. Особенности 

их жизни и организации семей. 

Поведение.  

    

15 4 Промежуточная 

контрольная работа за 

первое полугодие. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

    

Тип Хордовые (19 ч) 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

16 1 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Краткая характеристика типа 

Хордовые. Ланцетник - представитель 

бесчерепных. Значение 

    

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 2 часа 

17 1 Класс Рыбы. Внешнее 

и внутреннее строение 

рыб. 

Общая характеристика подтипа 

Черепные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Класс Хрящевые 

рыбы. Класс Костистые рыбы. 

Особенности строения на примере 

костистой рыбы 

Внутреннее 

строение кости- 

стой рыбы 

    

18 2 Особенности 

размножения рыб. 

Систематические 

группы рыб 

Размножение 

и развитие рыб. 

Миграции. 

Хрящевые рыбы: 

акулы и скаты. 

Многообразие 
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костистых рыб. 

Осетровые рыбы. 

Двоякодышащие, 

кистеперые рыбы. 

Их место в эволюции наземных 

позвоночных животных 

Класс Земноводные или Амфибии (2 ч) 

19 1 Класс Земноводные. 

Строение и среда 

обитания. 

Общая характеристика класса. 

Внешнее строение лягушки. Внутреннее 

строение лягушки и его особенности 

    

20 2 Годовой жизненный 

цикл, разнообразие. 

Годовой цикл 

земноводных. 

Размножение 

и развитие лягушки. Метаморфоз 

земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. Вымершие 

земноводные. 

    

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии (2 ч) 

21 1 Класс 

Пресмыкающиеся. 

Внешнее и внутреннее 

строение . 

Особенности внешнего строения. 

Приспособления к жизни в наземно-

воздушной среде. 

Особенности внутреннего строения, 

размножение и развитие.  

    

22 2 Размножение и 

многообразие 

пресмыкающихся. 

Значение 

пресмыкающихся. 

Происхождение 

пресмыкающихся  

Змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы; 

особенности строения и 

жизнедеятельности пресмыкающихся. 

Роль пресмыкающихся в природе и в 

жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся. Разнообразие 

древних пресмыкающихся. Причины их 

вымирания 

    

Класс Птицы (5 ч) 

23 1 Класс Птицы. Внешнее Общая характеристика класса. Среда     
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строение. Скелет птицы обитания птиц. Особенности внешнего 

строения птиц. Приспособленность к 

полѐту. Усложнение покровов по 

сравнению с пресмыкающимися 

 

24 2 Внутреннее строение 

птиц. 

Особенности внутреннего строения 

птиц. Приспособленность к полету. 

Интенсивность обмена веществ 

 

    

25 3 Размножение и 

развитие птиц.  

 

 

 

 

 

Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Типы развития птенцов. 

Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. Перелѐты. 

 

    

26 4 Разнообразие птиц. 

Значение и 

происхождение птиц. 

Происхождение птиц от древних 

пресмыкающихся. Археоптерикс. 

Многообразие птиц. Экологические 

группы птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц 

в биогеоценозах и в жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. Домашние 

птицы. Происхождение и важнейшие 

породы домашних птиц, их 

использование человеком 

    

27 5 Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам «Класс 

Земноводные, или 

Амфибии», «Класс 

пресмыкающиеся, или 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала.  
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Рептилии», «Класс 

Птицы» 

Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч) 

28 1 Класс 

Млекопитающие. 

Внешнее и внутреннее 

строение. 

Общая характеристика. Внешнее 

строение. Среды жизни и места 

обитания млекопитающих. 

Особенности внутреннего строения. 

Усложнение строения опорно-

двигательной и нервной систем. 

Усложнение органов чувств, поведения 

по сравнению с пресмыкающимися.  

    

29 2 Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой жизненный 

цикл 

Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления 

 

    

30 3 Происхождение 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. 

Предки млекопитающих - древние 

пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих: яйцекладущие, 

сумчатые, плацентарные 

 

    

31 4 Высшие, или 

Плацентарные, звери.  

Важнейшие отряды плацентарных, 

особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. 

Зайцеобразные 

Хищные. Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. 

Хоботные. Особенности строения. 

 

 

    

32 5 Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 

     

Развитие животного мира (2 ч) 
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33 1 Анализ итоговой 

контрольной работы за 

курс 7 класса 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

    

34 2 Экологические группы 

млекопитающих. 

Значение и охрана 

млекопитающих. 

 

Основные экологические группы 

млекопитающих: лесные звери, звери 

открытых пространств, водоѐмов, их 

побережий, почвенные млекопитающие. 

Домашние звери. Разнообразие пород 

и их использование человеком. 

Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация 

зверей. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих 
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8 класс 
 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Тема  урока Соответствие примерной программе Средства 

электронного 

обучения 

Механизмы 

адаптации 

базового 

уровня/ 

коррекционная 

работа 

Дата 

Плант Факт 

ТЕМА 1. Общий обзор организма человека (6 часов) 

1 1 Науки изучающие 

организм человека 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Природная среда, 

социальная среда, биосоциальная 

природа человека. Науки о человеке: 

анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы 

изучения организма человека: опыт, 

рентген, УЗИ, моделирование и др.; их 

значение и использование в 

собственной жизни. Значение знаний о 

строении и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. 

    

2 2 Место человека в 

живой природе. 

Место и роль человека в системе 

органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

    

3 3 Строение, химический 

состав и 

жизнедеятельность 

клетки.  

 

Клеточное строение организма 

человека. Строение и процессы 

жизнедеятельности организма (обмен 

веществ, биосинтез, биологи- ческое 

окисление), их значение. Рост и 

развитие, возбудимость. Роль 

ферментов в обмене веществ клетки. 
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4 4 Входная контрольная 

работа. 

     

5 5 Анализ входной 

контрольной работы.  

Ткани организма 

человека. 

Ткани животных и человека: 

эпителиальные, соединительные 

(костная, хрящевая, жировая, кровь), 

мышечные (гладкая, поперечно- 

полосатая, сердечная), нервная. Нейрон: 

тело, дендриты, аксон. Межклеточное 

вещество. 

    

6 6 Общая характеристика 

систем органов 

организма человека. 

Регуляция работы 

внутренних органов 

Строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека. 

Рефлекторный Характер деятельности 

нервной системы. Рефлекс, 

рефлекторная дуга; чувствительные, 

вставочные, исполнительные нейроны. 

Рецепторы. Нервная регуляция. 

Гормоны. Гуморальная регуляция. 

Органы. Системы органов. 

    

ТЕМА 2.Опорно – двигательная система (9 ч) 

7 1 Строение, состав и 

типы соединения костей. 

Опора и движение. Строение и 

функции опорно-двигательной системы. 

Строение опорной системы: скелет, 

кости (длинные, короткие, плоские), 

хрящи, связки. Строение кости: 

компактное вещество, губчатое 

вещество, надкостница, костные клетки, 

костные пластинки, костные канальцы. 

Соединения костей (неподвижные, 

полуподвижные, подвижные). Строение 

сустава: суставная головка, суставная 

впадина, связки, суставной хрящ, 

суставная сумка, суставная жидкость 
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8 2 Скелет головы и скелет 

туловища. 

Строение и функции опорной 

системы. Скелет головы: отделы черепа 

(мозговой, лицевой), кости черепа 

(височная, затылочная, те- менная, 

лобная, скуловая, верхнечелюстная, 

нижнечелюстная). Скелет туловища. 

Позвоночник (отделы позвоночника: 

шейный, грудной, поясничный, 

крестцовый, копчиковый), грудная 

клетка (ребра, грудина). 

Приспособление скелета человека к 

прямохождению и трудовой 

деятельности. Особенности скелета, 

связанные с развитием мозга и речи. 

    

9 3 Скелет конечностей. Строение и функции опорной 

системы. Скелет поясов: плечевой 

(ключицы, лопатки), тазовый пояс и 

свободных конечностей. Скелет 

верхней конечности (плечо: плечевая 

кость; предплечье: локтевая и лучевая; 

кисть: запястье, пястье, фаланги 

пальцев) и нижней (бедро: бедренная; 

голень: малоберцовая и большеберцо-

вая; стопа: предплюсна, плюсна, 

фаланги пальцев). Приспособление 

скелета человека к прямохождению и 

трудовой деятельности. 

    

10 4 Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов и 

переломах костей. 

Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. Травмы: 

перелом, вывих, растяжение связок. 

    

11 5 Строение, основные 

типы и группы мышц. 

Строение двигательной системы. 

Обзор основных мышц человека: 
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гладкие и скелетные мышцы, жева- 

тельные и мимические мышцы головы. 

Мышцы туловища и конечностей. Ды- 

хательные мышцы (межреберные, 

диафрагма). Сухожилия. Функции 

двигательной системы. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика 

мышечного сокращения. Регуляция 

мышечных движений. 

12 6 Работа мышц.      

13 7 Нарушение осанки и 

плоскостопие. 

Осанка, Признаки хорошей осанки. 

Нарушение правильной осанки. 

Плоскостопие. Коррекция. Предупреж- 

дение плоскостопия и искривления 

позвоночника. 

    

14 8 Развитие опорно- 

двигательной системы. 

Укрепление здоровья: двигательная 

активность. Соблюдение правил 

здорового образа жизни. Развитие 

опорно-двигательной системы: роль 

зарядки, уроков физической культуры и 

спорта в развитии организма. Факторы 

риска – гиподинамия. 

    

15 9 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Опорно- двигательная 

система» 

     

ТЕМА 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма.  (8 ч) 

16 1 Значение крови и еѐ 

состав. 

Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Кровь, еѐ 

функции. Плазма крови, клетки крови 

(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) 

Свѐртывание крови. 
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17 2 Иммунитет. Иммунитет. Иммунная система 

человека (костный мозг, тимус, 

лимфатические узлы, селезѐнка, 

лимфоидная кровь). Антигены и ан- 

титела. Иммунная реакция. Клеточный 

и гуморальный иммунитет. Вакцинация. 

Лечебные сыворотки. Классификация 

иммунитета (активный и пассивный, 

естественный и искусственный). 

    

18 3 Тканевая 

совместимость и 

переливание крови. 

Группы крови. Переливание крови. 

Групповая совместимость крови, 

групповая совместимость тканей. Резус-

фактор. 

    

19 4 Сердце.  Кровеносная система. Сердце и 

кровеносные сосуды. Строение 

(предсердия, желудочки, створчатые и 

полулунные клапаны) и функции сердца 

(фазы сердечной деятельности). 

  

 

 

20 5 Круги кровообращения Транспорт веществ. Кровеносные 

сосуды: аорта, артерии, капилляры, 

вены. Большой и малый круги 

кровообращения. Значение 

кровообращения. 

  

 

 

21 6 Движение лимфы. Лимфатическая система. Лимфа, 

лимфатические капилляры, 

лимфатические сосуды, грудной проток, 

лимфатические узлы. Отток лимфы. 

Функции лимфоузлов. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. 

  

 

 

22 7 Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

работы сердца и 

Кровеносная система. Причины 

движения крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Измерение 
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кровеносных сосудов артериального давления. Артериальное 

давление: верхнее, нижнее. Пульс. 

Частота сердечных сокращений. 

Перераспределение крови в организме. 

Нейрогуморальная регуляция работы 

сердца и сосудов. Автоматизм 

сердечной мышцы. Гуморальная 

регуляция 

23 8 Заболевания 

кровеносной системы. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

Сердечно-сосудистые заболевания, 

причины и предупреждение 

(гипертония, гипотония, инсульт, 

инфаркт). Пульс. Частота сердечных 

сокращений. Функциональная проба. 

Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Вредные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Факторы риска -

гиподинамия. Артериальное, венозное и 

капиллярное кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи при 

кровотечении. Жгут.  

  

 

 

ТЕМА 4. Дыхательная система. (5 ч.) 

24 1 Значение дыхательной 

системы. Органы 

дыхания.  

Дыхание. Система органов дыхания 

(верхние дыхательные пути, гортань - 

орган голосообразования, трахея, 

главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы) и ее роль в обмене веществ. 

Система органов дыхания (легкие, 

пристеночная и легочная плевры, 

плевральная полость). Связь с 

кровеносной системой 

  

 

 



33 

 

25 2 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях.  

Обмен газов в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. 

Дыхательные движения. 

Нейрогуморальная регуляция дыхания 

(дыхательный центр продолговатого 

мозга, высшие дыхательные центры 

коры больших полушарий головного 

мозга). 

  

 

 

26 3 Дыхательные 

движения. Регуляция 

дыхания. 

   

 

 

27 4 Заболевание 

дыхательной системы. 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания. 

Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

  

 

 

28 5 Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам «Кровеносная 

система. Внутренняя 

среда организма», 

«Дыхательная система»  

   

 

 

ТЕМА 5. Пищеварительная система  (6 ч) 

29 1 Строение 

пищеварительной 

системы. 

Питание. Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры 

углеводы минеральные вещества, 

витамины, вода.  

  

 

 

30 2 Зубы. Пища как биологическая основа 

жизни. 

  

 

 

31 3 Пищеварение в 

ротовой полости и 

желудке.  

Пищеварение Строение и функции 

пищеварительной системы. Органы 

пищеварения: пищеварительный канал 

(ротовая полость, глотка пищевод, 
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желудок, кишечник; и 

пищеварительные железы (слюнные, 

железы желудка и кишечника 

поджелудочная железа, печень) 

32 4 Промежуточная 

контрольная работа.  

Укрепление здоровья: рациональное 

питание, двигательная активность. 

Соблюдение санитарно- гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. Фактор 

риска: гиподинамия. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных 

инфекций, гепатита. Симптомы 

аппендицита. 

  

 

 

33 5 Пищеварение в 

кишечнике. Регуляция 

пищеварения 

Укрепление здоровья: рациональное 

питание, двигательная активность. 

Соблюдение санитарно- гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. Фактор 

риска: гиподинамия. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных 

инфекций, гепатита. Симптомы 

аппендицита. 

  

 

 

34 6 Гигиена питания. 

Заболеваний органов 

пищеварения. 

   

 

 

ТЕМА 6. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (3 ч) 

35 1 Обменные процессы в 

организме. 

Обмен веществ и превращения 

энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. 

Пластический и энергетический обмен. 
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36 2 Нормы питания.  Обмен и роль белков, углеводов, 

жиров. Водно-солевой обмен. 

Определение норм питания. Соблю- 

дение санитарно- гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 

Вредные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

  

 

 

37 3 Витамины. Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. 

Гипо- и гипервитаминозы А, Вч, С, 0. 

Проявления авитаминозов («куриная 

слепота», бери-бери, цинга, рахит) и их 

предупреждение 

  

 

 

ТЕМА 7. Мочевыделительная система  (2 ч) 

38 1 Строение и функции 

почек. 

Выделение. Мочевыделительная 

система. Роль органов мочевыделения, 

их значение. Строение и функции 

почек. Нефрон - функциональная 

единица почки. Удаление мочи из 

организма: роль мочевой лоханки, 

мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

  

 

 

39 2 Заболевание органов 

мочевыделения. 

Питьевой режим. 

Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения 

здоровья. Предупреждение заболеваний 

почек. Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Фактор риска: 

переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

  

 

 

Тема 8. Кожа (3 ч) 
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40 1 Значение кожи и ее 

строение.  

Покровы тела. Значение и строение 

кожных покровов и слизистых 

оболочек. Функции эпидермиса, дермы 

и гиподермы. Волосы и ногти - роговые 

придатки кожи. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Кожные рецепторы, 

потовые и сальные железы. 

  

 

 

41 2 Заболевание кожных 

покровов и повреждение 

кожи.  

Приемы оказания первой помощи себе 

и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и профилактика 

ранений. Нарушения кожных покровов 

и их причины. 

  

 

 

42 3 Гигиена кожных 

покровов.  

Теплообразование, теплоотдача и 

терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Укрепление здоровья: 

закаливание, рациональное питание. 

Факторы риска: стрессы, 

переохлаждение. 

  

 

 

ТЕМА 9. Эндокринная и нервная системы (7 ч) 

43 1 Железы и роль 

гормонов в организме. 

Эндокринная система. Железы 

внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции 

  

 

 

44 2 Значение, строение  и 

функция нервной 

системы. 

Нервная система. Значение нервной 

системы. Отделы нервной системы: 

центральный и периферический. 

Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы. 

  

 

 

45 3 Автономный отдел 

нервной системы.  

Соматическая и вегетативная нервная 

система. Функция автономного отдела. 

Симпатический и парасимпатический 

подотделы.  

  

 

 

46 4 Нейрогуморальная 

регуляция 

Нейрогуморальная регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной 
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систем. 

47 5 Спинной мозг. Спинной мозг, строение и функции. 

Серое вещество и белое вещество 

спинного мозга. Рефлекторная и 

проводниковая функция спинного 

мозга. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение 

  

 

 

48 6 Головной мозг  Головной мозг, строение и функции. 

Серое и белое вещество головного 

мозга. Продолговатый мозг. Средний 

мозг. Мозжечок. Промежуточный мозг: 

таламус и гипоталамус. Большие 

полушария головного мозга, доли 

(лобная, теменная, затылочная, 

височные). Аналитико-синтетическая 

функция коры больших полушарий. 

Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

  

 

 

49 7 Обобщение и 

систематизация знаний  

по теме «Эндокринная и 

нервная системы». 

   

 

 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы. (5 ч) 

50 1 Принцип работы 

органов чувств и 

анализаторов.  

Органы чувств, их роль в жизни 

человека. Анализаторы. Рецепторы, 

проводящие пути, чувствительные зоны 

коры больших полушарий. 

  

 

 

51 2 Орган зрения и 

зрительный анализатор. 

Орган зрения. Вспомога- тельный 

аппарат глаза (брови, веки, ресницы). 

Строение и функции оболочек глаза. 

Склера, роговица, сосудистая оболочка, 

радужка, зрачок. Сетчатка. Палочки и 
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колбочки сетчатки. Хрусталик, 

стекловидное тело. Зрительный нерв. 

Зрительный анализатор. 

52 3 Заболевания и 

повреждения  органов 

зрения. 

Нарушения зрения, их профилактика. 

Заболевания и повреждения глаз, 

профилактика. Дальнозоркость, 

близорукость, проникающее ранение 

глаза. Гигиена зрения. 

  

 

 

53 4 Органы слуха и 

равновесия и их 

анализаторы. 

Орган слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. 

Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппарат уха. 

Слуховой анализатор. Нарушения 

слуха, их профилактика. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по слуховой 

трубе в среднее ухо как осложнение 

ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган 

равновесия. 

  

 

 

54 5 Органы осязания, 

обоняния и вкуса.  

   

 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность. ( 9 ч) 

55 1 Врожденные формы 

поведения 

Врожденные формы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы 

поведения: условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. Высшая нервная 

деятельность. Психология и поведение 

человека. 
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56 2 Приобретенные формы 

поведения.  

   

 

 

57 3 Закономерности 

работы головного мозга. 

Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Безусловные и 

условные рефлексы, их биологическое 

значение. 

  

 

 

58 4 Сложная психическая 

деятельность: речь, 

память, мышление. 

Биологические ритмы. Сон (фазы сна) 

и бодрствование, значение сна. 

  

 

 

59 5 Психологические 

особенности личности.  

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. 

Речь. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных дей- 

ствий. Мышление. Особенности 

мышления, его развитие. Память. Виды 

памяти, приемы запоминания.  

  

 

 

60 6 Регуляция поведения. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Эмоции. 

Физиологическая основа эмоций. Воля. 

Внимание. Непроизвольное и 

произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. 

  

 

 

61 7 Режим дня. 

Работоспособность.  

Изменение работоспособности, борьба 

с утомлением. Стадии 

работоспособности: врабатывание, 

устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на 

разных стадиях работоспособности. 

Рациональная организация труда и 

Комбинированн

ый урок 
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отдыха. Режим дня. Сон и 

бодрствование. Факторы риска: 

стрессы, переутомление. 

62 8 Сон и его значение.     

 

 

63 9 Вред наркогенных 

веществ.  

   

 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма. (5 ч) 

64 1 Половая система 

человека. 

Мочеполовая система. Женская 

половая система. Развитие яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, менструация. 

Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 

промежности. 

  

 

 

65 2 Заболевания 

наследственные, 

врожденные, 

передающиеся половым 

путем. 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи 

Инфекции, передающиеся половым 

путем (СПИД, сифилис, гонорея), их 

профилактика. ВИЧ- инфекция и ее 

профилактика. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

    

66 3 Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 

     

67 4 Анализ итоговой 

контрольной работы за 

курс 8 класса 
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68 5 Развитие организма 

человека.  

Размножение и развитие. 

Внутриутробное развитие. 

Оплодотворение, образование зародыша 

и плода. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Соблюдение 

санитарно- гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 
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9 класс 
 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Тема  урока Содержание прогрпммы  Электронные 

средства 

обучения 

Механизмы 

адаптации 

базового 

уровня/ 

коррекционная 

работа 

Дата 

 

План Факт 

Тема 1. Общие закономерности жизни  (4 часа) 

1 1 Биология – наука о живом 

мире. 

 

 

 

Биология – наука о живой природе. Роль 

биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение биологических объектов. 

    

2 2 Общие свойства живых 

организмов. 

Систематизировать и обобщить знания.     

3 3 Входная контрольная работа. 
 

Признаки живых организмов:  

особенности химического состава; 

клеточное строение; обмен веществ и 

превращения энергии; рост, развитие, 

размножение;  наследственность и 

изменчивость; эволюция;  связь со 

средой. 

    

4 4 Анализ входной 

контрольной работы. 

Многообразие форм 

живых организмов. 

 
 

Многообразие форм жизни, их роль в 

природе. Уровни организации живой 

природы. Царства живой природы. 
 

 

    

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

5 1 Многообразие клеток. 

 
 

Многообразие клеток. Цитология - 

наука о клетке. 

 

знаний    
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6 2 Химические вещества в   

клетке. Неорганические 

вещества.  

 
 

Особенности химического состава живых 

организмов. Неорганические и вещества. 

Роль воды, минеральных солей  в 

организме. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

   

7 3  Химические вещества в   

клетке. Органические 

вещества.  

 
 

Особенности химического состава живых 

организмов. Органические вещества. 

Роль углеводов, липидов, белков в 

организме. 

Комбинированный 

урок 

 

   

8 4 Строение клетки. 

 
 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы.Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Комбинированный 

урок 

 

   

9 5 Органоиды клетки и их 

функции. 

 

 
 

Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, вакуоли, митохондрии. 

Хромосомы.  

Комбинированный 

урок 

 

   

10 6 Обмен веществ основа 

существования клетки. 

 

 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых 

организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена в клетке и 

организме. 

Комбинированный 

урок 

 

   

11 7 Биосинтез белка в живой  

клетке. 

 
 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых 

организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена в клетке и 

организме. 

Комбинированный 

урок 

 

   

12 8 Биосинтез   углеводов - 

фотосинтез. 
 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых 

организмов. Питание, дыхание, 

Комбинированный 

урок 
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 транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена в клетке и 

организме. 

13 9 Обеспечение   клеток 

энергией. 

 
 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых 

организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена в клетке и 

организме. 

Комбинированный 

урок 

 

   

14 10 Размножение клетки и ее 

жизненный цикл. 

 
 

Размножение. Половое и бесполое 

размножение.  

Контрольно-

обобщающий 
   

15 11 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Закономерности жизни 

на клеточном уровне» 

Систематизировать и обобщить знания 

о строении и функциях основных частей 

и органоидов клетки, об особенностях 

строения растительных и животных 

клеток, об обмене веществ как основе 

жизнедеятельности клетки. 

Контрольно-

обобщающий 

   

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  (19 ч). 

16 1 Организм – открытая 

живая система. 

 

Организм  как открытая живая система 

(биосистема) 

 

    

17 2 Бактерии и вирусы. 

 

 

Особенности организмов разных царств 

живой природы: бактерии, вирусы 

    

18 3 Растительный организм 

и его особенности. 

 

 

Особенности организмов разных царств 

живой природы: растения 

    

19 4 Многообразие растений 

и их значение в природе. 

 

Особенности организмов разных царств 

живой природы: растения 
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20 5 Организмы царства 

грибов и лишайников. 

 

Особенности организмов разных царств 

живой природы: грибы и лишайники 

    

21 6 Животный организм и 

его особенности 

 

Особенности организмов разных царств 

живой природы: животные 

    

22 7 Разнообразие животных. 

 

Особенности организмов разных царств 

живой природы: животные 

    

23 8 Сравнение свойств 

организма человека и 

животных. 

 

Особенности организмов разных царств 

живой природы: животные 

    

24 9 Размножение живых 

организмов. 

 

Способы размножения. Половое и 

бесполое размножение.  

    

25 10 Образование половых 

клеток. Мейоз. 

 
 

Половое  размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная из-

менчивость. 

    

26 11 Образование половых 

клеток. Мейоз. 

 
 

Половое  размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная из-

менчивость. 

    

27 12 Индивидуальное 

развитие. 

 
 

Рост и развитие организмов. 

Индивидуальное 

развитие    организма - онтогенез. 

    

28 13 Изучение механизма 

наследственности. 

 

Наследственность    и    изменчивость   -   

свойства   организмов. Генетика - наука 

о закономерностях наследственности и 
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 изменчивости. 

29 14 Основные 

закономерности 

наследования признаков 

у организмов. 

Наследственность      -   свойство   

организмов. Закономерности 

наследования признаков. 

 

    

30 15 Закономерности 

изменчивости. 

Изменчивость   -   свойства   

организмов. Закономерности 

изменчивости признаков 

    

31 16 Ненаследственная 

изменчивость. 

 

Изменчивость - свойство организмов.  

Ненаследственная изменчивость.  

Основные   формы   изменчивости. 

 

 

  

 

 

  

32 17 Промежуточная 

контрольная работа 

Селекция как наука. Общие методы 

селекции. Методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов. 

    

33 18 Основы селекции 

организмов. 

Основные теоретические вопросы по 

теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

 

    

34 19 Основы селекции 

организмов.  

     

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни  на Земле (19 часов) 

35 1 Представления     о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания. 

Гипотезы о   происхождении   жизни на 

Земле.  

 

    

36 2 Современные 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле. 
 

 

Гипотеза  о   происхождении   жизни на 

Земле А.И.Опарина. 

Условия возникновения жизни на 

молодой Земле. 
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37 3 Значение       

фотосинтеза и 

биологического  

круговорота   веществ   в   

раз витии жизни. 

Значение       фотосинтеза и 

биологического  круговорота   веществ   

в   раз витии жизни. Возникновение 

биосферы. 

 

    

38 4 Этапы       развития 

жизни на Земле. 

Общие направления эволюции жизни. 

Этапы развития жизни. 

 

    

39 5 Идеи развития 

органического мира в 

биологии. 

Идеи развития органического мира в 

биологии. Теория эволюции Ж.Б. 

Ламарка. 

 

    

40 6 Чарлз Дарвин об 

эволюции органического 

мира. 
 

Основные положения эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Суть эволюции 

животного мира, ее причины и 

движущие силы. 

    

41 7 Современные 

представления об 

эволюции органического 

мира. 

Основные положения эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Суть эволюции 

животного мира, ее причины и 

движущие силы. 

    

42 8 Вид, его критерии и 

структура. 

Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. 

    

43 9 Процессы образования 

видов.  

Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида.Процессы 

образования видов. 

 

    

44 10 Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов. 
 

Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. 

 

    

45 11 Основные направления Основные направления     
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эволюции. эволюции.Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

 

46 12 Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов. 

 

Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов. 

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 

    

47 13 Основные 

закономерности 

эволюции. 

 

 

Основные закономерности эволюции. 

Основные     приспособительные черты   

наземных растений. Эволюция 

наземных растений.  Освоение суши 

животными. Многообразие   животных - 

результат эволюции. Основные черты 

приспособленности животных к 

наземному образу жизни. Усложнение 

растений  и животных в процессе 

эволюции.- 

 

    

48 14 Человек-представитель 

животного мира. 
 

 

Человек-представитель животного 

мира. Место и роль человека в системе 

органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

    

49 15 Эволюционное 

происхождение 

человека. 

 

 

Доказательства    эволюционного 

происхождения человека от животных, 

его сходство с животными. 

    

50 16 Этапы     эволюции вида   

Человек   разумный. 
 

 

Движущие силы и этапы эволюции      

человека:      древнейшие, древние и 

современные люди. Социальная и 

природная среда, адаптация к ней 
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человека. Биологическая природа и 

социальная сущность человека. 

51 17 Человеческие     расы,   

их  родство  и 

происхождение. 
 

 

Человеческие расы, их родство и 

происхождение.     Человек     как 

единый биологический вид. 

Антинаучная сущность расизма. 

    

52 18 Человек как житель 

биосферы и его влияние 

на природу Земли. 
 

Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли. 

 

    

53 19 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле».  

 
 

Основные теоретические вопросы по 

теме «Закономерности 

происхождения и развития жизни  на 

Земле» 

    

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 часов) 

54 1 Условия жизни на Земле. 

Среды    жизни     и 

экологические факторы. 

Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических 

факторов на организмы.  

    

55 2 Общие законы действия 

факторов среды. 

 

 

Общие законы действия факторов 

среды. Закон оптимума. Закон 

ограничивающего фактора. 

Периодичность в жизни организмов. 

    

56 3 Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды 

 

Приспособленность организмов к 

действию факторов среды 

 

    

57 4 Биотические связи в Взаимодействия разных видов в     
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природе. 

 
 

экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме. 

58 5 Популяция как форма 

существования вида. 
 

 

Популяция - элемент экосистемы.    

Основные   характеристики популяции:    

плотность,    возрастная и половая 

структура. 

    

59 6 Функционирование 

популяции  в природе. 
 

 

Популяция - элемент экосистемы.    

Основные   характеристики популяции:  

рождаемость,  выживаемость,    

численность,    функционирование в 

природе. 

    

60 7 Сообщества. 
 

 

 

Структура экосистем:  биоценоз, 

экотоп.    Экологические ниши. Роль 

видов в биоценозе.   

    

61 8 Биоценозы, экосистемы 

и биосфера. 

 

 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества 

в биосфере.  

    

62 9 Развитие   и   смена 

биогеоценозов. 

 

 

 

Экологическая сукцессия  

Свойства сукцессий: изменение 

видового богатства; увеличение 

биомассы органического вещества, 

снижение скорости прироста биомассы. 

    

63 10 Основные    законы 

устойчивости     живой 

природы. 

 

 

Основные    законы устойчивости     

живой природы. Цикличность в 

экосистемах. Отрицательные обратные 

связи в экосистемах.  

    

64 11 Экологические 

проблемы в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности 
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человека в экосистемах. 

 

65 12 Обобщающий урок по 

теме «Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды».  

Основные теоретические вопросы по 

теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды» 

    

66 13 Повторение и обобщение 

за курс 9 класса. 

Основные теоретические вопросы по 

теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

 

    

67 14 Итоговая контрольная 

работа за курс 9 класса.  
 

Основные теоретические вопросы по 

теме «Закономерности происхождения 

и развития жизни  на Земле» 

    

68 15 Анализ итоговой 

контрольной работы за 

курс 9 класса.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


