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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общая характеристика программы 

                                                                      1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии 7-9 кл Школа 2100 и Школа России разработаны на основе 

фундаментального ядра содержания основного общего образования по учебнику В.В. Пасечник, 

который входит в список УМК обоих программ, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Изучение биологии в школе 

обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие 

личности.       

 Программа включает четыре раздела:  

  «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основного 

общего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения предмета биологии 

на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается общая 

характеристика курса, его места в примерном учебном плане. 

 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан  перечень тем курса и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и 

основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса», где 

дается характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания биологии в современной школе. 
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1.2 Цели и задачи  изучения биологии 

 В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени основного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. Цели 

биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. Глобальные цели  формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопление обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, информационными, 

ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Содержание курса направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках 

биологии и учебно – методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В. 

Пасечника. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Многообразие и эволюция органического мира; 

2. Биологическая природа и социальная сущность человека; 

3. Уровневая организация живой природы. 

     Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», 

«Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» (7 класс) включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 

лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человека как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) обобщаются знания и 

жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, генетики, селекции и теории эволюции. Полученные 
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биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле.     

  Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

1.4 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса биологии в  7 классах выделяется 1 час в неделю, в 8 – 9 классах  - 2 часа в 

неделю. 

В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, предусмотренные на выполнение практической части 

программы (выполнение практических и лабораторных работ) текущего контроля уровня 

биологического образования. В данной части учебного плана отражены различные организации учебных 

занятий в соответствии с образовательными технологиями, используемые образовательной 

организацией: проектные задания, исследовательские проекты, самостоятельные и лабораторные работы 

обучающихся и прочее. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных форм и методов 

обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

 

1.5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий, лишайников; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,  размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
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 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения 

осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений 

и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов с их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; 

постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Раздел «Живые организмы» 7 класс 

 

Биология. Животные. 

7 класс  

Глава 1 «Общие сведения о мире животных» (2 ч) 

1. Зоология — наука о животных: зоология как система наук о животных; морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, этология; сходство и различия животных и растений; 

разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Животные и окружающая среда: 

среды жизни; места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни; абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы; среда обитания — совокупность всех 

экологических факторов; взаимосвязи животных в природе; биоценоз; пищевые связи; цепи питания. 

2. Классификация животных и основные систематические группы: наука систематика; вид; популя-

ция; систематические группы. Влияние человека на животных: косвенное и прямое влияние; Красная 

книга; заповедники. Краткая история развития зоологии: труды великого ученого Древней Греции 

Аристотеля; развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения; изобретение микроскопа; труды К. 

Линнея; экспедиции русского академика П.С. Далласа; труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии; 

исследования отечественных ученых в области зоологии. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общие сведения о мире животных». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: зоология, морфология, 

анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология, опылители; среды жизни (наземно-воз-

душная, водная, почва, организм), места обитания, экологические факторы (биотические, абиотические, 

антропогенные), среда обитания, хищничество, паразиты и хозяева, конкурентные отношения, 

биоценозы, пищевые связи, цепи питания; систематика, вид, популяция, ареал, род, семейство, отряд, 

класс, тип, царство; влияние человека на животных (косвенное и прямое), Красная книга, заповедники; 

история развития зоологии. 

Глава 2 «Строение тела животных» (1 ч) 

3. Клетка: наука цитология; строение животной клетки: размеры и формы; клеточные структуры, 

их роль в жизнедеятельности клетки; сходство и различия строения животной и растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов: ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их 

характерные признаки; органы и системы органов, особенности строения и функций; типы симметрии 

животного, их связь с образом жизни. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: клеточная мембрана, 

цитоплазма, вакуоли, обмен веществ, ядро, хромосомы, органоиды, клеточный центр; ткани 

(эпителиальные (эпителии), соединительные, мышечные, нервная), железы, орган, системы органов, 

типы симметрии. 

Глава 3 «Подцарство Простейшие» (3 ч) 

4. Общая характеристика простейших. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Саркодовые: среда оби-

тания, внешнее строение; строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амебы-протея; 

разнообразие саркодовых. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутиконосцы: среда обитания, строение 

и передвижение на примере эвглены зеленой; характер питания, его зависимость от условий среды; 

дыхание, выделение и размножение; сочетание признаков животного и растения у эвглены зеленой; 

разнообразие жгутиконосцев. 

5.  Тип Инфузории: среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки; 

связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности; разнообразие инфузорий. 

Значение простейших: место простейших в живой природе; простейшие-паразиты; дизентерийная 

амеба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных; меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Подцарство Простейшие». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: колония, ложноножки, 

вакуоли (пищеварительная, сократительная), бесполое размножение, циста; органоиды движения, 

базальное тельце, клеточный рот, глазок, автотрофное и гетеротрофное питание; реснички, порошица, 

половой процесс, конъюгация; амебная дизентерия, сонная болезнь, малярия. 

Л/р № 1 «Строение и передвижение инфузории- туфельки». 

6. Итоговая проверка знаний по главам 1 – 3.  

 

Глава 4 «Тип Кишечнополостные» (1 ч) 

7. Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных: общие черты строения; гидра — одиночный полип; среда обитания, внешнее и вну-

треннее строение; особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. 
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Разнообразие кишечнополостных: класс Гидроидные; класс Коралловые полипы, жизненные циклы, 

процессы жизнедеятельности; класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Кишечно-

полостные». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: индивидуальное развитие, 

лучевая симметрия, кишечная полость, эктодерма, энтодерма, мезоглея, нервная система, рефлекс, 

стрекательные клетки, почкование, гермафродиты, регенерация; полип, медуза, жизненный цикл, чере-

дование поколений, личинка, нервные узлы. 

Глава 5 «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» (3 ч) 

8. Тип Плоские черви: общая характеристика; класс Ресничные черви, места обитания и общие 

черты строения; системы органов, жизнедеятельность; черты более высокого уровня организации по 

сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни: класс 

Сосальщики, внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие; класс Ленточные черви, 

приспособления к особенностям среды обитания, размножение и развитие; меры защиты от заражения 

паразитическими червями. 

9. Тип Круглые черви: класс Нематоды, общая характеристика, строение систем внутренних 

органов; взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа; меры профилактики заражения 

человека круглыми червями. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви: общая 

характеристика, места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов; уровни 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. 

10. Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви: общая характеристика, места обитания, 

значение в природе; особенности внешнего строения; строение систем органов дождевого червя, их 

взаимосвязь с образом жизни; роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: двусторонняя симметрия; 

мезодерма; мышцы (мускулатура); кожно-мускульный мешок; опорно-двигательная, пищеварительная, 

выделительная, половая системы; паренхима; глотка; кишечник; нервные стволы; органы чувств; 

семенники; семяпроводы; яичники; яйцеводы; кутикула, промежуточный хозяин, окончательный хо-

зяин, членики; первичная полость тела; анальное, выделительное и половое отверстия; матка; сегменты 

тела, вторичная полость тела (целом), замкнутая кровеносная система, параподии, хитин, пищевод, 

желудок, брюшная нервная цепочка, окологлоточное нервное кольцо; поясок, анальная лопасть, зоб. 

Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость».  

Глава 6 «Тип Моллюски» (2 ч) 

11. Общая характеристика моллюсков: среда обитания, внешнее строение; строение и жизне-

деятельность систем внутренних органов; значение моллюсков; черты сходства и различия строения 

моллюсков и кольчатых червей; происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски: среда 

обитания, внешнее строение на примере большого прудовика; строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов; особенности размножения и развития; роль в природе и значение для человека. 

12. Класс Двустворчатые моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере беззубки; строе-

ние и функции систем внутренних органов; особенности размножения и развития; роль в природе и 

значение для человека. Класс Головоногие моллюски: среда обитания, внешнее строение; характерные 

черты строения и функции опорно-двигательной системы; строение и функции систем внутренних 

органов; значение головоногих моллюсков; признаки усложнения организации; роль в природе и 

значение для человека. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: раковина, перламутр, 

нога, мантия, мантийная полость, печень, жабры, сердце, околосердечная сумка, незамкнутая 

кровеносная система, почки; терка, легкое, предсердие, желудочек, аорта, артерия, капилляры, вены, 

артериальная и венозная кровь; сифоны, жемчуг, фильтраторы; реактивный способ движения, череп, 

челюсти, чернильный мешок, головной мозг, желток, сперматофоры. 

Л/р № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Глава 7 «Тип Членистоногие» (5 ч) 

13. Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные: характерные черты типа 

Членистоногие; общие признаки строения ракообразных; среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения, размножение и развитие речного рака; разнообразие ракообразных; значение 

ракообразных в природе и в жизни человека. 

14.  Класс Паукообразные: общая характеристика, особенности внешнего строения на примере пау-

ка-крестовика; разнообразие паукообразных; роль паукообразных в природе и в жизни человека; меры 

защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

15.  Класс Насекомые: общая характеристика, особенности внешнего строения; разнообразие 

ротовых органов; строение и функции систем внутренних органов; размножение. 
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16. Типы развития насекомых: развитие с неполным превращением, группы насекомых; развитие с 

полным превращением, группы насекомых; роль каждой стадии развития насекомых. Общественные 

насекомые — пчелы и муравьи. Значение насекомых. Охрана насекомых: состав и функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи; отношения между особями в семье, их координация; полезные 

насекомые; редкие и охраняемые насекомые; Красная книга; роль насекомых в природе и в жизни 

человека. 

17. Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека: вредитель 

сельскохозяйственных культур; насекомые – переносчики заболеваний человека и животных; методы 

борьбы с вредными насекомыми. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Итоговая проверка знаний по главам 4 – 7. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 7: наружный скелет, 

конечности, смешанная полость тела, голова, грудь, брюшке головогрудь, панцирь, сложные глаза, 

ногочелюсти ходильные ноги, клешни, гемолимфа, зеленые железы; трахеи, паутина, хелицеры, 

ногощупальца, паутинные бородавки, мальпигиевы сосуды, чесотка, клещевой энцефалит; крылья, 

ротовые органы дыхальца, яйцеклад; развитие с неполным и полным превращением, гусеница, куколка; 

общественные насекомые, рабочие особи, царица, матка, трутни, инстинкт, воск, соты; вредители 

сельскохозяйственных культур; методы борьбы с вредителями (физические химические, 

агротехнические, биологические). 

Л/р № 4 «Внешнее строение насекомого». 

Глава 8 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» (3 ч) 

18. Общая характеристика хордовых. Бесчерепные: общие признаки хордовых животных; 

бесчерепные; класс Ланцетники; внешнее и внутренне строение, размножение и развитие ланцетника 

примитивного хордового животного; черепные, или позвоночные, общие признаки.Черепные, или 

позвоночные. Внешнее строение рыб: общая характеристика черепных; общ: характеристика рыб; 

особенности внешнего строения рыб, связанные с обитанием в воде; строен и функции конечностей; 

органы боковой лини органы слуха, равновесия. 

19. Внутреннее строение рыб: опорно-двигательная система, скелет непарных и парных 

плавников; скелет головы; особенности строения и функций систем внутренних органов; черты более 

высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб: 

органы и процесс размножения; живорождение; миграции. 

20. Основные систематические группы рыб: класс Хрящевые рыбы, общая характеристика; класс 

Костные рыбы: лучеперые, лопастеперые, двоякодышащие и кистеперые; место кистеперых рыб в 

эволюции позвоночных; меры предосторожности от нападения акул при купании. Промысловые рыбы. 

Их использование и охрана: рыболовство, промысловые рыбы; прудовые хозяйства; акклиматизация 

рыб) аквариумные рыбы. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые: бесчерепные, 

рыбы». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: хорда, нервная трубка, 

плавники (спинной, хвостовой), жаберные отверстия, околожаберная полость; позвоночник, головной и 

спинной мозг, череп, чешуи, органы боковой линии, жаберные крышки, ноздри, внутреннее ухо, орган 

равновесия; позвонки, ребра, жаберные дуги, пояса конечностей, свободная конечность, плавательный 

пузырь, жаберные лепестки; передний, промежуточный, средний, продолговатый мозг; мозжечок, 

мочеточники, мочевой пузырь; икринки, нерест, малек, живорождение, миграции, проходные рыбы; 

хрящевые, костные, лучеперые, костистые рыбы; осетрообразные; лопастеперые, двоякодышащие, 

кистеперые рыбы; рыболовство, промысловые рыбы, сельдеобразные, трескообразные, лососевые, 

карпообразные рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация. 

Л/р № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Глава 9 «Класс Земноводные, или Амфибии» (2 ч) 

21. Общая характеристика земноводных. Среда обитания и строение тела земноводных: места 

обитания, внешнее строение, особенности кожного покрова; опорно-двигательная система земноводных, 

ее усложнение по сравнению с костными рыбами; признаки приспособленности земноводных к жизни 

на суше и в воде. Строение и функции внутренних органов земноводных: характерные черты строения 

систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами; сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб. 

22. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных: влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность земноводных; размножение и развитие земноводных, черты сходства с 

костными рыбами, тип развития; доказательства происхождения земноводных. Разнообразие и значение 

земноводных: современные земноводные, их разнообразие и распространение; роль земноводных в 

природных биоценозах, в жизни человека; охрана земноводных; Красная книга. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии». 
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Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: среднее ухо; плечо, пред-

плечье, кисть; бедро, голень, стопа; веки; слезные железы; барабанные перепонки; отделы позвоночника 

(шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой); запястье, пясть, фаланги пальцев; предплюсна, плюсна; 

лопатки, ключицы, коракоиды; двенадцатиперстная кишка, тонкий и толстый кишечник, клоака, круги 

кровообращения (малый (легочный), большой), смешанная кровь, холоднокровные животные, 

полушария переднего мозга; годовой жизненный цикл, оцепенение, головастик; хвостатые и бесхвостые 

земноводные. 

Глава 10 «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» (2 ч) 

23. Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся: взаимо-

связь внешнего строения и наземного образа жизни; особенности строения скелета пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся: сходство и различия строения систем 

внутренних органов пресмыкающихся и земноводных; черты приспособленности пресмыкающихся к 

жизни на суше; размножение и развитие, зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий. 

24. Разнообразие пресмыкающихся: общие черты строения представителей разных отрядов пресмы-

кающихся; меры предосторожности от укусов ядовитых змей; оказание первой доврачебной помощи. 

Значение и происхождение пресмыкающихся: роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни 

человека; охрана редких и исчезающих видов; Красная книга; древние пресмыкающиеся, причины их 

вымирания; доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 10: роговой покров, шея, 

когти, грудная клетка; ядовитые железы, ядовитые зубы, гортань, трахея, бронхи, мочевая кислота, 

яйцевые оболочки, желток; чешуйчатые, ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи; стегоцефалы, 

котилозавры, динозавры, звероподобные пресмыкающиеся. 

Глава 11 «Класс Птицы» (4 ч) 

25. Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц: взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полету; типы перьев и их функции; черты сходства и различия покровов птиц 

и рептилий. 

26. Опорно-двигательная система птиц: изменения строения скелета птиц в связи с приспособлен-

ностью к полету; особенности строения мускулатуры и ее функции; причины срастания отдельных 

костей скелета птиц. 

27. Внутреннее строение птиц: черты сходства строения и функций систем внутренних органов 

птиц и рептилий; отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полету; прогрессивные 

черты организации птиц по сравнению с рептилиями.  

28. Размножение и развитие птиц: особенности строения органов размножения птиц; этапы фор-

мирования яйца; развитие зародыша; характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц: роль сезонных явлений в жизни птиц; 

поведение самцов и самок в период размножения; строение гнезда и его роль в размножении, развитии 

птенцов; послегнездовой период; кочевки и миграции птиц, их причины. Разнообразие птиц: 

систематические группы птиц, их отличительные черты; признаки выделения экологических групп 

птиц; классификация птиц по типу пищи, по местам обитания; взаимосвязь внешнего строения птиц, 

типа пищи и мест обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц: роль птиц в природных 

сообществах; охотничье- промысловые, домашние птицы, их значение для человека; черты сходства 

древних птиц и рептилий. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 11: перья, крылья, 

теплокровные животные, клюв, надклювье, подклювье, копчиковая железа; контурные перья (маховые, 

рулевые), пуховые перья, пух, стержень, опахало, бородки, очин; спинная кость, киль, сложный крестец, 

вилочка, пряжка, цевка, большие грудные мышцы, подключичные мышцы; железистый и мускульный 

желудки, воздушные мешки, нижняя гортань, голосовые перепонки; яйцевые оболочки, выводковые и 

птенцовые (гнездовые) птицы; токование, насиживание, кочевки; оседлые, кочующие и перелетные 

птицы; страусовые, пингвины, типичные птицы; экологические группы; хищные, насекомоядные, 

растительноядные, всеядные птицы; птицы леса, открытых пространств, водоплавающие, берегов и бо-

лот, морские; птичьи базары; охотничье-промысловые и домашние птицы, инкубатор, археоптерикс. 

Л/р № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Л/р № 7 «Строение скелета птицы». 

Глава 12 «Класс Млекопитающие, или Звери» (4 ч) 

29. Общая характеристика млекопитающих. Внешнее строение млекопитающих: отличительные 

признаки строения тела; сравнение строения покровов млекопитающих и рептилий; прогрессивные чер-

ты строения и жизнедеятельности млекопитающих по сравнению с рептилиями. Внутреннее строение 

млекопитающих: особенности строения опорно-двигательной системы; уровень организации нервной 
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системы по сравнению с другими позвоночными; характерные черты строения пищеварительной 

системы копытных и грызунов; усложнение строения и функций внутренних органов. 

30. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл: особенности развития за-

родыша, забота о потомстве; годовой жизненный цикл; изменение численности млекопитающих и ее 

восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих: черты сходства млекопитающих и 

рептилий; группы современных млекопитающих; прогрессивные черты строения млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. 

31. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные: общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов млекопитающих; роль млекопитающих в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или 

плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные: 

характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных; охрана хоботных; роль животных в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или 

плацентарные, звери: приматы: общие черты организации представителей отряда Приматы; признаки 

более высокой организации; сходство человека с человекообразными обезьянами. 

32. Экологические группы млекопитающих: признаки животных одной экологической группы. 

Значение млекопитающих для человека: происхождение домашних животных; отрасль сельского 

хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в жизни человека; редкие и исчезающие 

виды млекопитающих, их охрана; Красная книга. 

33. Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 12: ушные раковины; 

остевые волосы, подшерсток, вибриссы, волосяная сумка, сальные железы; потовые, пахучие железы, 

млечные железы; диафрагма; губы; резцы, клыки, предкоренные, коренные зубы; преддверие рта; 

сложный желудок; бронхиолы; легочные пузырьки (альвеолы); кора полушарий переднего мозга; 

мочеиспускательный канал; матка, внутриутробное развитие, детское место (плацента), спячка; 

зверозубые рептилии, первозвери (однопроходные), настоящие (живородящие) звери, низшие 

(сумчатые) звери, высшие (плацентарные) звери, яйцекладущие млекопитающие; насекомоядные, 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны, зайцеобразные, хищные; ластоногие, ласты, китообразные, 

зубатые и усатые киты, китовый ус, парнокопытные, копыта, жвачные парнокопытные, жвачка, 

нежвачные парнокопытные, непарнокопытные, хоботные; приматы, ногти, лицо; типично наземные, 

прыгающие, наземно-древесные, почвенные, летающие, водные, околоводные млекопитающие; 

животноводство, крупный и мелкий рогатый скот, свиноводство, коневодство, оленеводство, 

кролиководство, клеточное звероводство, охотничье-промысловые звери. Итоговая проверка знаний по 

главам 8 – 12. 

Л/р № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

Глава 13 «Развитие животного мира на Земле» (1 ч) 

34. Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции: разнообразие 

животного мира; изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных; изучение ископаемых останков животных; основные положения учения Ч. 

Дарвина; значение теоретических положений Ч. Дарвина в объяснении причин возникновения видов и 

эволюции органического мира. Развитие животного мира на Земле: этапы эволюции животного мира; 

появление многоклеточных групп клеток, тканей; усложнение строения многоклеточных организмов; 

происхождение и эволюция хордовых. Современный животный мир: эволюционное древо 

современного животного мира; уровни организации жизни; состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты; цепи питания; круговорот веществ и превращения энергии; экосистема; биогеоценоз; 

биосфера. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 13: палеозой, мезозой, 

кайнозой, палеонтологические доказательства эволюции, наследственность, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, искусственный и естественный отбор; дегенерация, уровни 

организации жизни (клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный), продуценты, консументы, редуценты, экосистема, биогеоценоз, биосфера. 

Заключение (1 ч) 

35. Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. 7 класс». 

 

Тематическое планирование 

Раздел «Живые организмы» 7класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов тем Всего 

часов 

В том числе Контр. 

работы 
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Уроки Л/р Экскурс

ии 

 

1.  Общие сведения о мире животных 2 2    

2.  Строение тела животных 1 1    

3.  Подцарство Простейшие, или одноклеточные 3 2 1  1 

4.  Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные 

1 1    

5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

3 3 1   

6.  Тип Моллюски 2 2 1   

7.  Тип Членистоногие 5 5 1  1 

8.  Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 3 3 1   

9.  Класс Земноводные, или Амфибии 2 2    

10.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 2    

11.  Класс Птицы 4 4 2   

12.  Класс Млекопитающие, или Звери 4 4 1  1 

13.  Развитие животного мира на Земле 1 1    

 Заключение 1 1   1 

ИТОГО 34 34 8  4 

 

 

 

Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 

Биология. Человек. 

8 класс 

 Введение. Науки, изучающие организм человека 

 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 Тема 1. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. 

 Демонстрация 

 Модели череп и мозг представителей приматов, предков современного человека 

 Тема 2. Строение организма  

 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и 

функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

 Лабораторные и практические работы 

  Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

 Тема 3. Опорно-двигательная система 

 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. Нарушения 

осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь 

при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Демонстрация 

 Приемы оказания первой помощи при травмах 

 Лабораторные и практические работы 

 Микроскопическое строение кости. 

 Утомление при статической и динамической работе. 
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 Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома). 

 Тема 4. Внутренняя среда организма 

 Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции клеток крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и И.И.Мечников. 

Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические реакции. Пересадка органов и 

тканей. 

  

 Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

 Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

 Демонстрация 

 Модели сердца  человека. 

 Приемы измерения артериального давления. 

 Приемы остановки кровотечений. 

 Лабораторные  практические работы 

 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

 Тема 6. Дыхание 

 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред табакокурения. 

 Демонстрация 

 Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

 Лабораторные и практические работы 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 Тема 7. Пищеварение 

 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения и их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. 

 Лабораторные и практические работы 

  Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании. 

 Тема 8. Обмен веществ и энергии  

 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

 Лабораторные и практические работы 

 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после нагрузки (выполняется дома). 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

 Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции 

выделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

 Лабораторные и практические работы 
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 Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  ладонной поверхности кисти. 

 Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

 Тема 10. Нервная система  

 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга. 

Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический 

и вегетативный отделы нервной системы. 

 Демонстрация 

 Модель головного мозга человека 

 Лабораторные и практические работы 

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. 

 Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 

 Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 Лабораторные и практические работы 

 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные и 

тактильные иллюзии. 

 Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание.  

 Демонстрация 

 Безусловные и условные рефлексы человека. 

 Двойственные изображения. 

 Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

 Лабораторные  практические работы 

 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

 Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

  Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением деятельности желёз 

внутренней секреции и их предупреждение. 

 Тема 14. Индивидуальное развитие организма  

 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, внутриутробное 

развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Половое созревание. Наследственные и 

врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и 

её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, 

склонности, способности.  

 Демонстрация 

 Тесты, определяющие темперамент. 
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Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс  

 Введение  

 Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

 Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

 Тема 1. Молекулярный уровень  

 Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

 Демонстрация 

 Модель ДНК 

 Тема 2. Клеточный уровень  

 Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии  - основа 

жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. 

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

 Демонстрация 

 Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 Тема 3. Организменный уровень  

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Закономерности изменчивости. 

 Лабораторные и практические работы 

 Выявление изменчивости у организмов. 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

 Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюционных 

представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Факторы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов – микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

 Демонстрация 

 Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение морфологического критерия вида. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 Тема 5. Экосистемный уровень  

 Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

 Тема 6. Биосферный уровень  

 Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение энергии 

в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и 
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развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

 Демонстрация 

  Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема Кол-во 

часов 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Биология. Животные 

7 класс (34 часа) 

Общие сведения о 

мире животных 

3 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

животных. 

Сравнивают растения и животных. Делают выводы на основе сравнения. 

Объясняют роль различных животных в жизни человека. 

Выделяют эстетические достоинства представителей животного мира. 

Простейшие 

 

3 Выделяют существенные признаки одноклеточных животных. 

Сравнивают представителей разных групп простейших, делают выводы на 

основе сравнения. 

Наблюдают и описывают простейших. 

Различают на живых объектах и таблицах представителей разных групп 

простейших, опасных простейших для человека. 

Объясняют роль простейших в жизни человека. 

Выявляют принадлежность простейших к определенной систематической 

группе. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Находят информацию о простейших в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, анализируют и 

оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства некоторых простейших. 
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Подцарство 

Многоклеточные 

животные 

 

26 Выделяют существенные признаки многоклеточных  животных разных 

групп. 

Сравнивают представителей разных групп животных, делают выводы на 

основе сравнения. 

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах животных разных 

типов и классов, опасных  для человека животных. 

Объясняют роль различных животных  в жизни человека. 

Выявляют принадлежность животных к определенной систематической 

группе. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при укусах животных. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными. 

Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, анализируют и 

оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства представителей животного мира. 

Выделяют существенные признаки процесса размножения и его способов у 

животных разных групп. 

Сравнивают строение органов размножения и процессы размножения у 

животных разных групп; периодизацию и продолжительность жизни, 

делают выводы на основе сравнения. 

Различают на таблицах циклы развития животных с превращением и без 

превращения, стадии развития животных. 

Приводят доказательства усложнения органов размножения животных в 

ходе эволюции. 

Развитие  

животного мира на 

Земле 

1 Приводят доказательства родства, общности происхождения и усложнения 

животных в ходе эволюции. 

Объясняют причины многообразия видов в природе. 

Выявляют закономерности размещения животных на Земле. 

 

Заключение 

 

1 

 

Обобщение знаний по курсу  

 

Биология. Человек 

8 класс (68 часов) 

Введение. Науки, 

изучающие 

организм человека  

2 Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

Выявляют эстетические достоинства человеческого тела. 

Происхождение 

человека 

3 Объясняют место и роль человека в природе. 

Приводят доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

Строение организма  5 Выделяют существенные признаки организма человека; клеток, тканей, 

органов и систем органов человека. 

Сравнивают клетки, ткани организма человека, делают выводы на основе 

сравнения. 

Различают на таблицах органы и системы органов человека. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых микропрепаратах. 

Опорно-

двигательная 

система 

7 Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы человека. 

Выявляют влияние физических упражнений на развитие скелета и 

мускулатуры; взаимосвязи между строением и функциями клеток, тканей и 

органов опорно-двигательной системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. 

На основе наблюдения определяют нарушения осанки и наличие 

плоскостопия. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы. 

Внутренняя среда 3 Выделяют существенные признаки процессов свертывания и переливания 
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организма крови; иммунитета, вакцинации и действия лечебных сывороток. 

Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. 

Наблюдают и описывают клетки крови на готовых микропрепаратах. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы организма 

6 Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Различают на таблицах  органы кровеносной и лимфатической системы. 

Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание 4 Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 

Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на основе 

сравнения. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

легочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Различают на таблицах органы дыхательной системы. 

Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах Интернет 

информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде 

рефератов, докладов, презентаций. 

Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Пищеварение 7 Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. 

Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы. 

Обмен веществ и 

энергии  

3 Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений энергии 

в организме человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений обмена веществ в организме и развития авитаминозов. 

Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

4 Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции, 

процесса удаления продуктов обмена из организма. 

Различают на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Приводят доказательства необходимости закаливания организма, ухода за 

кожей, волосами, ногтями, соблюдения мер профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и солнечных 

ударах, ожогах, обморожениях, травмах. 

Нервная система 6 Выделяют существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности 

организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы нервной системы. 

Анализаторы. 

Органы чувств 

 

5 Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов 

чувств, анализаторов. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушения зрения и слуха. 

Высшая нервная 

деятельность 

Поведение. Психика 

5 Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. 

 

Железы внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система) 

2 Выделяют существенные признаки процесса регуляции жизнедеятельности 

организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы эндокринной системы. 

Индивидуальное 

развитие организма 

6 Выделяют существенные признаки воспроизведения и развития организма 

человека. 

Объясняют механизмы появления наследственных заболеваний у человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем; ВИЧ – инфекций; медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 
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Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах Интернет 

информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформляют её в виде рефератов, 

устных сообщений, презентаций. 

Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс (68 часов) 

Введение 

 

3 Объясняют роль биологии в практической деятельности людей. 

Овладевают методами биологической науки: постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Выделяют отличительные признаки живых организмов. 

Молекулярный 

уровень 

10 Выделяют существенные признаки вирусов. 

Сравнивают химический состав живых организмов и тел неживой природы, 

делают выводы на основе сравнения. 

Классифицируют органические соединения по группам. 

Объясняют роль органических соединений в жизнедеятельности 

организмов. 

Клеточный уровень 

 

14 Выделяют существенные признаки строения клетки и  процессов обмена 

веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта 

веществ, деления клетки. 

Различают на таблицах основные части и органоиды клетки. 

Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток. 

Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах. 

Организменный 

уровень 

 

15 Выделяют существенные признаки процессов роста, развития, размножения. 

Объясняют механизмы мейоза, наследственности и изменчивости. 

Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и наследственность, половое и 

бесполое размножение, женские и мужские половые клетки, рост и развитие 

организмов, делают выводы на основе сравнения. 

Популяционно-

видовой уровень 

 

8 Выделяют существенные признаки вида. 

Объясняют формирование приспособленности организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах) и причины многообразия видов. 

Выявляют приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), изменчивость у организмов одного вида. 

Экосистемный 

уровень 

 

6 Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов потока веществ и 

превращений энергии в экосистемах. 

Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

экосистемы. 

Выявляют типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Наблюдают и описывают экосистемы своей местности. 

Биосферный 

уровень 

 

12 Выделяют существенные признаки круговорота веществ в биосфере. 

Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы. 

Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе. 

Анализируют и оценивают последствия деятельности человека в природе. 

Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Овладевают умением аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии 

по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, плесневый гриб 

пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор микропрепаратов по разделу 
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«Животные»; набор микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье»; Набор 

микропрепаратов по разделу «Общая биология»; 

 живые комнатные растения; 

 гербарий «Основные отделы растений»;  

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Шишки голосеменных»; 

 коллекция «Плоды и семена»; 

 плодовые тела гриба- трутовика; 

 отпечатки ископаемых растений; 

 спилы деревьев; 

 представители отрядов насекомых (коллекция); 

 раковины моллюсков; 

 развитие насекомых (коллекция раздаточная); 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная); 

 внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты); 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты); 

 внутреннее строение крысы (влажные препараты); 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты); 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты); 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

4.2 Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы, световые микроскопы; 

 иглы препаровальные; 

 пинцеты; 

 стекла предметные и покровные; 

 фильтровальная бумага; 

 пипетки; 

 пробирки; 

 зажим пробирочный; 

4.3 Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», «Увеличительные приборы», 

«Строение растительной клетки», «Бактерии», «Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые 

грибы. Дрожжи», «Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. 

Плауны», «Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые растения», «Основные этапы 

развития растительного мира» и другие; 

 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; «Биосинтез белка», 

«Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», 

«Наследование групп крови», «Наследование резус фактора»; 

 таблицы по зоологии; 

 таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

 таблицы по общей биологии 

4.4 Муляжи 

 плодовые тела шляпочных грибов; 

 плоды культурных растений; 

 модели цветков разных семейств; 

 мозг позвоночных; 

 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

4.5 Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

4.6 Технические средства обучения 
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 компьютер 

4.7 Учебно – методическая литература 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2012. 

 Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: 

Экзамен, 2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. – М.: 

Дрофа, 2013.  

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Экзамен, 2014. 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2014. 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и 

экологию. - М.: Дрофа, 2015. 

 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Живые организмы» 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при  укусах животных; работы с определителями  

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

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

природе. 

Раздел «Человек и его здоровье» 

Ученик научится: 
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• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения 

за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Раздел «Общие биологические закономерности» 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 
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• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 
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