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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне базового общего образования 
должно обеспечивать достижение следующими учащимися личностных, метапредметных 
и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по биологии базового образования 
должны отражать готовность обучающихся руководить системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации ос-
новной концепции воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) высшее образование: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследо-
ваний и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важным факторам культуры, гордость за вклад рос-
сийских и советских ученых в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и действия с позиции моральных норм и норм 
национальной культуры; 

понимание принципиальности нравственного аспекта деятельности человека в ме-
дицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии вне эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-
ного состояния: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и нормы, сбалансированный режим 
труда и отдыха, регулярная динамика активности); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и других форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
природной среде; 

сформированность навыков рефлексии, управление своим эмоциональным состоя-
нием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в обеспечении практических задач (в рамках семьи, образова-
тельной организации, населенного пункта, края) биологической и основной направленно-
сти, интереса к практическому изучению профессий, связей с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 
окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к получению в практической деятельности главной направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биоло-
гических принципах, взаимосвязях человека с природной и социальной экономикой; 

понимание роли биологической науки в области научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков ис-
следовательской деятельности; 
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9) адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-
ной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решений (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на осно-
ве анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основе знаний биологических прин-
ципов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программ по биологии основного общего 
образования, должны отражать владение универсальными учебными действиями: 

Познавательные универсальные технологические действия 

 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать основные признаки биологических объектов (явлений); 

сохраняемый существенный признак классификации биологических объектов (яв-
лений, процессов), основание для обобщения и сравнения, критерий проведения анализа; 

с учетом предложенной биологической задачи выявить закономерности и противо-
речия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предложить критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбрать способы решения учебной биологической задачи (с урав-
новешиванием нескольких вариантов решения, выбрать наиболее подходящий вариант с 
учётом самостоятельно выделенных вариантов). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым со-
стоянием ситуации, объектом, и самостоятельно сохранять ископаемое и существующее; 

сформировать гипотезу об истинности справедливых суждений, аргументировать 
свою позицию, мнение; 

проведение самостоятельно составленного плана наблюдения, биологического экс-
перимента, небольшого исследования по установлению особенностей биологического 
объекта (процесса) изучения причинно-следственных связей и зависимостей биологиче-
ских объектов между собой; 

оценить применимость и достоверность информации, полученной в ходе наблюде-
ния и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, эксперимента, владения инструментами, результаты достоверности выводов 
и обобщений; 

спрогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 
последствий в аналогичных или сходных установках, а также выдвинуть борьбу за их раз-
витие в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биоло-
гической информации или данных из источников с учетом предложенной учебной биоло-
гической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 
информацию различных видов и форм представления; 



3 

 

нахождение сходных аргументов (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных источниках информации; 

самостоятельно выбрать оптимальную форму представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи переносными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

оценить надежность биологической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные технологические действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать мнения, выражать эмоции в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-
ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, ве-
сти переговоры; 

понимать намерения других, выражать уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) обсуждения задавать вопросы по существующей обсуждае-
мой биологической теме и высказывать идеи, целенаправленные на решение биологиче-
ских задач и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои мнения с мнениями других участников диалога, находить детали 
и сходство позиций; 

публичное выступление о результатах успешного биологического опыта (экспери-
мента, исследования, проекта); 

Самостоятельно выбрать форму представления с учётом задачи, презентации и от-
дельного источника, и в соответствии с этим составить устные и письменные тексты с ис-
пользованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
определении конкретных биологических проблем, обосновывать необходимость примене-
ния групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принять цель совместной деятельности, коллективно построить ее: отразить роль, 
договариваться, обсуждать процесс и совместный результат работы, уметь обсуждать 
мнения нескольких людей, обеспечивать надежность действий, руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между участниками команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, об-
мен мнениями, мозговые штурмы и другие); 

выполнять свою часть работы, обеспечивать качественный результат в своем 
направлении и координировать свои действия с другими участниками команды; 

оценить качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформировать взаимодействие взаимодействия, сравнить результаты с исходным соеди-
нением и внести вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделить сфе-
ру ответственности и обеспечить надежность, предоставленную отчётом перед следстви-
ем; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечи-
вает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
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Регулятивные универсальные технологические действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и научных учреждениях, используя 
биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-
нятие решений в группе, принятие решений); 

чтобы составить алгоритм решения задачи (или его часть), выбрать способ решения 
учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и естественных возможно-
стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составить план действий (план реализации алгоритма решения), скорректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний, изучаемых 
биологическим объектом; 

делать выбор и брать на себя ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть методами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

дать оценку ситуации и предложить план ее изменений; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-
нии учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель-
ствам; 

объяснять причину достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедших ситуациях; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, ошибок, возникших в результате; 

оценить соответствие результата цели и условий; 

проявлять, называть и управлять своими источниками энергии и источниками 
энергии других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

поставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно обращаться к человеку; 

принимать свое право на ошибку и признавать такое же право другого; 

открытость себе и другому; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

владеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обес-
печивает управление смысловыми установками личности (внутренняя позиция личности), 
и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, соответствия пове-
дения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Предмет результатов освоения программы по биологии к окончанию обучения в 
7 классе: 

охарактеризовать принципы классификации растений, основные систематические 
группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрыто-
семенные или цветковые); 
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приводить вклады российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зару-
бежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие науки о растениях, грибах, 
лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: биология, экология 
растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 
вид, живая форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 
низшие растения, споровые). растения, семенные растения, водяники, мхи, плауны, хво-
щи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соот-
ветствии с поставленной группой и в пятнадцать; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 
изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибам по изображени-
ям, схемам, муляжам, бактериям по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейства двудоль-
ных и однодольных растений; 

определяющее систематическое положение растительного организма (на основе 
покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительных карт; 

проводить практические и лабораторные работы по систематике растений, миколо-
гии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированны-
ми) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием при-
боров и инструментов цифровой лаборатории; 

предложены дополнительные признаки поддержания и жизнедеятельности расте-
ний, уничтожения грибов, лишайников; 

провести описание и сравнить между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 
по заданному плану, сделать выводы на основе сравнения; 

описать усложнение организации растений в процессе создания растительного ми-
ра на Земле; 

выявлять особенности приспособленности растений к среде обитания, значение 
экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 
растительных сообществ, растительность (растительный покров) зоны Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, пони-
мать разум и соблюдать меры по охране растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, причиненных вредом сообще-
ствам, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

В некоторых примерах упоминаются связи знаний по биологии, полученные по ма-
тематике, физике, географии, технологиям, литературе и технологиям, предметам гумани-
тарного цикла, соответствующим источникам искусства; 

методы использования биологии: вести наблюдение за растениями, бактериями, 
грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и экспе-
рименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием, химической посудой в соответствии с методиками урочной и внеурочной де-
ятельности; 

владеть приемами работы с информацией: формулировать основания для извлече-
ния и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные средства, используя понятийный аппарат изучае-
мого раздела биологии, что приводит к проведению презентаций с учетом особенностей 
каждого обучающегося. 

 

Предмет результатов освоения программы по биологии к окончанию обучения в 8 
классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, ее разделы и связь с другими 
науками и методами; 
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охарактеризовать правила классификации животных, вид как основную системати-
ческую принадлежность, основные систематические группы животных (простейшие, ки-
шечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордо-
вые); 

приводить вклады российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 
зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитии наук о 
животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология жи-
вотных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 
животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, живот-
ный организм, питание , дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 
движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведе-
ние, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной группой и в 
несколько раз; 

раскрывать общие признаки животных, определять уровни организма животного: 
клетки, ткани, органы, системы органов, организация организма; 

хранить ткани животных и тела животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность детского организма: опору и движение, 
питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведе-
ние, рост, размножение и развитие; 

характеризуют процессы жизнедеятельности изучаемых системных групп живот-
ных: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 
рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 
сохранением среды обитания изучаемых системных групп животных; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, использовать 
органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простей-
шим – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов сетей и млекопи-
тающих; 

проводить практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физио-
логии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с стационарными (фик-
сированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использо-
ванием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных системных групп животных и делать выво-
ды на основе сравнения; 

классифицировать животные на основании ограничений; 

Описать усложнение организации в процессе создания детского питания на Земле; 

выявлять особенности приспособленности животных к среде обитания, значение 
экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в группах, цепи питания; 

поддерживать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бак-
териями в рамках сообществ; 

охарактеризовать животные на территории Земли, основные принципы распро-
странения животных на планете; 

раскрыть роль животных в сообществах; 

раскрыть роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 
промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жиз-
ни, объяснить значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране мира домашних животных Земли; 

В некоторых примерах упоминаются связи знаний по биологии, полученные по ма-
тематике, физике, химии, географии, технологиям, предметам гуманитарного цикла, раз-
личным источникам искусства; 
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использовать методы биологии: вести наблюдение за животными, описывать жи-
вотных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и экспе-
рименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием, химической посудой в соответствии с методиками урочной и внеурочной де-
ятельности; 

владеть приемами работы с информацией: формулировать основания для извлече-
ния и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные средства, используя понятийный аппарат изучае-
мого раздела биологии, что приводит к проведению презентаций с учетом особенностей 
каждого обучающегося. 

 

Предмет результатов освоения программы по биологии к окончанию обучения в 9 
классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, меди-
цину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связь с другими науками и техникой; 

объяснить положение человека в системе органического мира, его определение, от-
личие человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 
(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческого раса; 

приводить вклады российские (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 
Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежные (в том числе У. Гарвей, К. Бер-
нар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитии представлений о происхождении, построе-
нии, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

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 изменение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раз-
дражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с по-
ставленной задачей и в пятнадцать; 

описание проведения по внешнему наблюдению (изображение), схемам определе-
ния показателей организма человека, уровням его организации: клетки, ткани, органы, си-
стемы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органов, систем органов челове-
ка; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), вы-
яснять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

охарактеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, функции регуляции, 
иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клетки, органами, систе-
мами органов организма человека и их строением, между строением, жизнедеятельностью 
и сохранением среды обитания человека; 

применять биологические модели для внешних воздействий и вредных организмов 
и систем органов человека; 

объяснить нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 
человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные 
и ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 
человека, виды вызывания, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, форму-
лировки систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 
результатов; 
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выявить наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 
заболевания человека, объяснить значение мер профилактики в предупреждении заболе-
ваний человека; 

проводить практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физио-
логии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с стационарными (фик-
сированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использо-
ванием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решить качественные и количественные задачи, используя основные показатели 
здоровья человека, провести расчеты и оценить полученные значения; 

Аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 
укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 
гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноцен-
ного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать полученные знания и навыки для соблюдения здорового образа жиз-
ни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для ис-
ключения вредных привычек, зависимостей; 

Владелец приемов оказания первой помощи при потере сознания, солнечном и теп-
ловом воздействии, отравлении, утоплении, травмах мягких тканей, костей скелета, орга-
нов чувств, ожогах и отморожениях; 

В конкретных примерах используются знания о человеке, которые рассматривают 
предметы естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 
технологий, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

методы использования биологии: наблюдать, проводить исследования, осматривать 
организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследова-
ния организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием, химической посудой в соответствии с методиками урочной и внеурочной де-
ятельности; 

владеть приемами работы с информацией: формулировать основания для извлече-
ния и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать инфор-
мацию из одной системы знаков в другую; 

создавать письменные и устные средства, используя понятный аппаратный изучае-
мый раздел биологии, что приводит к проведению презентаций с учетом особенностей 
каждого обучающегося. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

7 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии . Связь зоологии с другими науками и 

техникой . 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного 

мира . Одноклеточные и многоклеточные животные . Форма тела животного, симметрия, 

размеры тела и др . 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохон-

дрии, пищеварительные и сократительных вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процес-

сы, происходящие в клетке . Деление клетки . Ткани животных, их разнообразие . Органы 

и системы органов животных . Организм — единое целое . 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного* 



9 

 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое) . Мы-

шечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по 

суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др .) . Рычажные конечности . 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания . Питание и пищеварение у про-

стейших . Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная пище-

варительная система у беспозвоночных . Пищеварительный тракт у позвоночных, пище-

варительные железы . Ферменты . Особенности пищеварительной системы у представите-

лей отрядов млекопитающих . Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через 

всю поверхность клетки . Жаберное дыхание . Наружные и внутренние жабры . Кожное, 

трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши . Особенности кожного дыхания . Роль 

воздушных мешков у птиц . Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в 

организме животных . Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных . 

Сердце, кровеносные сосуды . Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» 

у дождевого червя . Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюс-

ков и насекомых . Круги кровообращение и особенности строения сердец у позвоночных, 

усложнение системы кровообращения . 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Со-

кратительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насеко-

мых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных жи-

вотных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом . 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных . Кожа как орган выделения . Роль кожи в теплоотдаче . Производные кожи . 

Средства пассивной и активной защиты у животных . 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у однокле-

точных животных. Таксисы (фото- таксис, трофотаксис, хемотаксис и др .) . Нервная ре-

гуляция  Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая  Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих . Появле-

ние больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция . Роль гормонов 

в жизни животных. Половые гормоны . Половой диморфизм . Органы чувств, их значение. 

Рецепторы . Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых . Орган зрения и слуха у 

позвоночных, их усложнение . Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 

позвоночных животных . Орган боковой линии у рыб . 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение) . Пове-

дение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское . Стиму-

лы поведения . 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки однокле-

точного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение . Преимуще-

ство полового размножения. Половые железы . Яичники и семенники. Половые клетки 

(гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца 

птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина) . Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2 . Изучение способов поглощения пищи у животных . 

3 . Изучение способов дыхания у животных . 

4 . Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
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5 . Изучение покровов тела у животных.  

6 . Изучение органов чувств у животных. 

7 . Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

8 . Строение яйца и развитие зародыша птицы. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая катего-

рия животных. Классификация животных. Система животного мира . Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение . 

Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве жи-

вотных в классификации животных . 

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образова-

ние осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения 

человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный 

плазмодий) . 

Лабораторные и практические работы 

1.Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением . Изу-

чение хемотаксиса . 

2.Многообразие простейших (на готовых препаратах) . 

3.Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др .) . 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообита-

ние. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполост-

ное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс . Бесполое размножение 

(почкование) . Половое размножение . Гермафродитизм . Раздельнополые кишечнопо-

лостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании . 

Лабораторные и практические работы 

1.Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум) . 

3 . Изготовление модели пресноводной гидры . 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и жиз-

недеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей . Паразити-

ческие плоские и круглые черви . Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цеп-

ня, человеческой аскариды . Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению за-

ражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей . 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя . Наблюдение за реакцией дождево-

го червя на раздражители 2 . Исследование внутреннего строения дождевого червя (на го-

товом влажном препарате и микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных 

и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих . Представители классов . 

Ракообразные. Особенности  строения  и  жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека . 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. 

Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними . Паразитические клещи 

— возбудители и переносчики опасных болезней . Меры защиты от клещей . Роль клещей 

в почвообразовании . 
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Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуе-

крылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчи-

ки возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, 

огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений . Поведе-

ние насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Значение насекомых в природе и жизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от мест-

ных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных отрядов . 

Лабораторные и практические работы 

1.Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

2.Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы жиз-

недеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков . 

Черты приспособленности моллюсков к среде обитания . Размножение 

моллюсков. Многообразие моллюсков . Значение моллюсков в природе и жизни человека . 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (ракови-

ны беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др .) . 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные 

. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к услови-

ям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция 

рыб в природе . Многообразие рыб, основные систематические группы рыб . Значение 

рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб . 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере жи-

вой рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата) . 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных . Особенности внеш-

него и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земно-

водных сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше . Размножение и 

развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни чело-

века. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенно-

сти внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся . Процессы жизнедеятельности . 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше . Размножение и развитие пресмы-

кающихся . Регенерация . Многообразие пресмыкающихся и их охрана . Значение пре-

смыкающихся в природе и жизни человека . 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц . Приспособления птиц к по-

лёту . Поведение . Размножение и развитие птиц . Забота о потомстве . Сезонные явления 

в жизни птиц . Миграции птиц, их изучение . Многообразие птиц . Экологические группы 

птиц* . Приспособленность птиц к различным условиям среды . Значение птиц в природе 

и жизни человека *Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх эко-

логических групп с учётом распространения птиц в своём регионе . 

Лабораторные и практические работы 
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1 . Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха) . 

2 . Исследование особенностей скелета птицы . 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих . Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедея-

тельности. Усложнение нервной системы . Поведение млекопитающих. Размножение и 

развитие . Забота о потомстве . 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызу-

ны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарноко-

пытные. Приматы*. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи . 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопи-

тающих родного края . 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по вы-

бору учителя. 

Лабораторные и практические работы 

1.Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2.Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

3. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира . Палеонтология . 

Ископаемые остатки животных, их изучение Методы изучения ископаемых остатков. Ре-

ставрация древних животных . «Живые ископаемые» животного мира.  

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных жи-

вотных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позво-

ночных животных . Вымершие животные . 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. Животные в природных сооб-

ществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. При-

способленность животных к условиям среды обитания . 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимо-

связи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном со-

обществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения живот-

ных на планете. Фауна . 

4. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые живот-

ные (рыболовство, охота) . Ведение промысла животных на основе научного подхода . За-

грязнение окружающей среды . 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки до-

машних животных. Значение домашних животных в жизни человека . Животные сельско-

хозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями . 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды живот-

ных. Условия их обитания . Беспозвоночные и позвоночные животные города  Адаптация 

животных к новым условиям . Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях 

города . Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности 

редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ) . Красная 

книга России . Меры сохранения животного мира . 

8 КЛАСС 
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1. Человек — биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке 

для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального су-

щества . 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематиче-

ское положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. Отличие 

человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек ра-

зумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления че-

ловека. Человеческие расы . 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосом-

ный набор. Митоз, мейоз . Соматические и половые клетки . Стволовые клетки . Типы 

тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свой-

ства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое . Взаи-

мосвязь органов и систем как основа гомеостаза . 

Лабораторные и практические работы 

1.Изучение  клеток слизистой  оболочки  полости рта  человека. 

 2.Изучение микроскопического строения тканей (на готовых  микропрепаратах) . 

 3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).  

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение . Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные 

дуги. Спинной мозг, его строение и функции.   Рефлексы   спинного мозга . Головной 

мозг, его строение и функции . Большие полушария . Рефлексы головного мозга . Без-

условные (врождённые) и 

условные (приобретённые) рефлексы . 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система . Нервная си-

стема как единое целое . Нарушения в работе нервной системы . 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система . Железы внутренней секреции. 

Железы смешанной секреции  Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности ре-

флекторной и гуморальной регуляции функций организма . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Изучение головного мозга человека (по муляжам) . 

2 . Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функ-

ции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщи-

ну. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поя-

сов. Особенности скелета человека, связанные с  прямохождением и трудовой деятельно-

стью . 

Мышечная система . Строение и функции скелетных мышц  Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия . Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья . 

Нарушения опорно-двигательной системы  Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия 

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

та . 

Лабораторные и практические работы 
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1 . Исследование свойств кости . 

2 . Изучение строения костей (на муляжах) . 

3 . Изучение строения позвонков (на муляжах) .  

4 . Определение гибкости позвоночника. 

5 .  Измерение массы  и роста  своего  организма . 

6 . Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7 . Выявление нарушения осанки. 

8 . Определение признаков плоскостопия. 

9 . Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты . Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме . 

Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз) . Свёртывание крови. Группы 

крови.  Резус-фактор .  Переливание  крови . Донорство. Иммунитет и его виды. Факторы, 

влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, 

химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение ра-

бот Л . Пастера и  И . И . Мечникова по изучению иммунитета . 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний . 

Первая помощь при кровотечениях . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Измерение кровяного давления . 

2 . Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных фи-

зических нагрузок у человека . 

3 . Первая помощь при кровотечениях . 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций орга-

нов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях . Жизненная ёмкость лёгких . Механизмы ды-

хания . Дыхательные движения. Регуляция дыхания . 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотропных 

веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1 . Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания . 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Ор-

ганы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищева-

рение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в тол-

стом кишечнике . Всасывание питательных веществ . Всасывание воды . Пищеваритель-

ные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении . 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И . П . Павлова . 
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Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пище-

вых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение . 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал .  

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергети-

ческий обмен. Обмен воды и минеральных солей . Обмен белков, углеводов и жиров в ор-

ганизме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы . Сохранение витаминов в пище . 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья . Нару-

шение обмена веществ . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Исследование состава продуктов питания . 

2 . Составление меню в зависимости от калорийности пищи .  

3. Способы  сохранения витаминов  в пищевых  продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные . Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожу факторов окружающей среды. Закаливание и его роль. Способы закаливания орга-

низма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожо-

гах и обморожениях . 

Лабораторные и практические работы 

1.Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны     кисти . 

2. Определение жирности различных участков кожи лица  

3.Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4.Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строе-

ние и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон . Образование мочи. Регуля-

ция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной систе-

мы, их предупреждение . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Определение местоположения почек (на муляже).  

2 . Описание мер профилактики болезней мочевыделительной системы.    

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы . Половые клетки. Оплодо-

творение . Внутриутробное развитие . Влияние на эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка . Половое созревание . 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупре-

ждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены . Роль генетических знаний для пла-

нирования семьи . Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика  

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение  Оптиче-

ская система глаза. Сетчатка Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения 

зрения и их причины . Гигиена зрения . 
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Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. 

Слуховое восприятие . Нарушения слуха и их причины . Гигиена слуха . 

Органы равновесия,  мышечного  чувства,  осязания,  обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем организма . 

Лабораторные и практические работы 

1 . Определение остроты зрения у человека. 

2 . Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3 . Изучение строение органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обуслов-

ленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятель-

ность человека, работы И . М . Сеченова, И . П . Павлова . Механизм образования услов-

ных рефлексов . Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении . 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособитель-

ный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышле-

ние . Память и внимание . Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента 

. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда . Режим труда 

и отдыха . Сон и его значение . Гигиена сна . 

Лабораторные и практические работы 

1.Изучение кратковременной памяти. 

2.Определение объёма механической и логической памяти. 

3.Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм челове-

ка. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях  

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподина-

мия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансиро-

ванное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Всемирная организация здравоохранения . 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбаниза-

ция. Цивилизация . Техногенные изменения в окружающей среде . Современные глобаль-

ные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения чело-

вечества . 

 

9 КЛАСС 

Общие биологические закономерности  

Биология как наука  

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

мент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Био-

логические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объ-

екты как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, един-

ства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энер-
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гии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 

одна из причин  

 заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития орга-

низмов.  

Организм  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные ор-

ганизмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, коор-

динация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодо-

творение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и не-

наследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.  

Вид   

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

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

новоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Ре-

зультаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обита-

ния. 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 популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество ор-

ганизмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосфе-

ры. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биоло-

гическое 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 орга-

низмы и экосистемы.  

       

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»:  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ Наименование тем Кол-

во час 

Основные виды деятельности обу-

чающихся  

Основные 

направления  
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(УУД) воспитательной 

деятельности 

5 класс (34 часа, из них 1 час – резервное время) 

1  Биология - наука 

о живой природе 

4 Ознакомление с объектами изуче-

ния биологии. Применение биоло-

гических терминов и понятий: жи-

вые тела, биология, экология, цито-

логия. 

 Раскрытие роли биологии в прак-

тической деятельности людей.  

Сравнение объектов живой и нежи-

вой природы 

5.6 

2 Методы изучения 

живой природы 

6 Ознакомление с методами биоло-

гической науки: наблюдение, экспе-

римент, классификация.  

Проведение элементарных экспе-

риментов.  

Ознакомление с правилами работы 

с увеличительными приборами 

5.7 

3 Организмы – тела 

живой природы 

7 Определение по внешнему виду 

схемам и описание доядерных и 

ядерных организмов.  

Установление связей между строе-

нием и функциями клеток и тканей.  

Выявление сущности важных про-

цессов: питание, дыхание, выделе-

ние ; их сравнение. Классифициро-

вание организмов. Анализ причин 

разнообразия организмов. 

5 

4 Организмы и среда 

обитания 

5 Раскрытие сущности терминов: 

среды жизни, факторы среды. 

 Выявление признаков сред: вод-

ной, воздушной, наземно-

воздушной, организменной и поч-

венной.  

Сравнение внешнего вида организ-

мов на натуральных объектах, по 

таблицам и схемам.  

Объяснение появления приспособ-

ленности к средам обитания.  

5 

5 Природные сообще-

ства 

7 Анализ групп организмов в при-

родных сообществах.  

Раскрытие сущности терминов: 

природное и искусственное сообще-

ство.  

Выявление признаков природных 

сообществ организмов. 

 Исследование жизни организмов 

по сезонам. 

4,5 

6 Живая природа и 

человек 

4 Анализ и оценивание влияния хо-

зяйственной деятельности людей на 

1,2.3,4 
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природу. 

 Аргументирование введения ра-

ционального природопользования и 

применение безотходных техноло-

гий.  

Обоснование правил поведения че-

ловека в природе 

6 класс (68 часов) 

 

1 Растительный орга-

низм 

 

 

 

 

6 Раскрытие сущности понятия бо-

таники как науки о растениях. 

Применение биологических терми-

нов и понятий: растительная клетка, 

ткань, органы растений, система ор-

ганов растения, корень, побег, поч-

ка, лист и др. 

5 

2 Строение и жизне-

деятельность рас-

тительного орга-

низма 

27 Исследование на живых объектах 

или на гербарных        образцах 

внешнего строения растений,  

 Описание их  органов: корней, 

стеблей, листьев, побегов. 

Описание процессов жизнедеятель-

ности растительного организма: ми-

нерального питания, фотосинтеза. 

Исследование с помощью светово-

го микроскопа строения корневых 

волосков, внутреннего строения ли-

ста. 

 Выявление причинно-

следственных связей между строе-

нием и функция ми тканей, строени-

ем органов растений и их жизнедея-

тельностью. 

Объяснение значения фотосинтеза 

в природе и в жизни человека. 

Обоснование необходимости раци-

онального землепользования  

Раскрытие сущности биологиче-

ского понятия «дыхание». 

Объяснение значения в процессе 

дыхания устьиц и чечевичек. 

Сравнение процессов дыхания и 

фотосинтеза.  

Исследование процесса испарения 

воды листьями (транспирация), 

объяснение его роли в жизни рас-

тения. 

Определение влияния факторов 

среды на интенсивность транспира-

ции 

Распознавание и описание вегета-

5,6,7 

Питание растений 8 

 

 

 

 

Дыхание растений 2 

 

 

 

 

Транспорт веществ 

в растении 

5 

 

 

 

 

 

Рост растения 4 

 

 

 

 

Размножение расте-

ний 

7 

 

 

 

 

 

Развитие растений 1 
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тивного размножения (черенками 

побегов, листьев, корней) и генера-

тивного (семенного) по их изобра-

жениям. 

Объяснение сущности процессов: 

оплодотворение у цветковых расте-

ний, развитие и размножение. 

 

3 Систематические 

группы растений 

22 Классифицирование основных ка-

тегорий систематики растений: 

низшие, высшие споровые, высшие 

семенные 

Применение биологические терми-

ны и понятия микология, бактерио-

логия, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, низшие и 

высшие, споровые и семенные рас-

тения. 

Выявление существенных призна-

ков растений: отдела Покрытосе-

менные (Цветковые), классов (Од-

нодольные, Двудольные) и семейств 

(Крестоцветные, Паслёновые и др.). 

Установление взаимосвязей между 

особенностями строения покрыто-

семенных растений и их системати-

ческой принадлежностью. 

Определение семейств и их отличи-

тельных признаков по схемам, опи-

саниям и изображениям. 

Исследование видовой принадлеж-

ности покрытосеменных растений 

(определитель растений). 

Выявление существенных призна-

ков 

растений отделов: Зелёные водорос-

ли, Моховидные, Папоротниковид-

ные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Голосеменные, Покрытосеменные. 

Описание многообразия мхов, па-

поротникообразных, голосеменных. 

Выявление особенностей размно-

жения и циклов развития у водорос-

лей, мхов, папоротникообразных, 

голосеменных растений. 

Обоснование роли водорослей, 

мхов, папоротников, хвощей, плау-

нов, голосеменных, покрытосемен-

ных растений в природе и жизни 

человека.  

Выделение существенных призна-

5,7,3 

Классификация рас 

тений 

 

 

2 

Низшие растения. 

Водоросли 

 

 

3 

Высшие споровые 

растения. Моховид-

ные. 

 

 

 

3 

Плауновидные. 

 

 

 

4 

Высшие семенные 

растения. Голосе-

менные. 

 

 

 

2 

Покрытосеменные 

(цветковые) 

Растения 

 

 

 

2 

Семейства покры-

тосеменных (цвет-

ковых) растений 

6 
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ков строения и жизнедеятельности 

бактерий, грибов, лишайников. 

 

4 Развитие расти-

тельного мира на 

Земле 

2 Описание и обоснование процесса 

развития растительного мира на 

Земле и основных его этапов. 

 Объяснение общности происхож-

дения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопо-

ставления биологических расти-

тельных объектов. 

Выявление примеров и раскрытие 

сущности возникновения приспо-

собленности организмов к среде 

обитания 

 

5 

5 

 

 

 

 

Растения в при-

родных сообще-

ствах 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Объяснение сущности экологиче-

ских факторов: абиотических, био-

тических и антропогенных и их вли-

яния на организмы. 

Определение структуры экосисте-

мы. Установление взаимосвязи ор-

ганизмов в пищевых цепях, состав-

ление схем пищевых цепей и сетей в 

экосистеме. 

Определение черт приспособленно-

сти растений к среде обитания, зна-

чения экологических факторов для 

растений. 

Объяснение сущности экологиче-

ских факторов: абиотических, био-

тических и антропогенных и их вли-

яния на организмы. 

Определение структуры экосисте-

мы.    

 

 

3,4,5,8 

 

 

 

6 Растения и чело-

век 

4 Сравнение биоценозов и агроцено-

зов. 

Формулирование выводов о при-

чинах неустойчивости агроценозов. 

Обоснование необходимости чере-

дования агроэкосистем. 

Описание растений экосистем сво-

ей местности, сезонных изменений в 

жизни растительных сообществ и их      

смены 

5,8,7,3 
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Объяснение роли и значения куль-

турных растений в жизни человека. 

Выявление черт приспособленно-

сти дикорастущих растений к жизни 

в экосистеме города. 

Объяснение причин и описание 

мер охраны растительного мира 

Земли 

7 Грибы. Лишайни-

ки. Бактерии. 

3 Выявление отличительных призна-

ков царства Грибы. 

Описание строения и жизнедея-

тельности одноклеточных, много-

клеточных грибов. 

Установление взаимосвязи между 

особенностями строения шляпоч-

ных грибов и процессами жизнедея-

тельности. 

Определение роли грибов в приро-

де, жизни человека. 

Аргументирование мер профилак-

тики заболеваний, вызываемых гри-

ба ми. 

Описание симбиотических взаимо-

отношений грибов и водорослей в 

лишайнике. 

Выявление отличительных призна-

ков царства Бактерии. 

Описание строения, жизнедеятель-

ности и многообразия бактерий. 

Описание мер профилактики забо-

леваний, вызываемых бактериями. 

 

8,5,4,6 

7 класс (68 часов из них 2 часа – резервное время) 

 

1 

 

 

Животный орга-

низм 

4  Раскрытие сущности понятия «зо-

ология» как биологической науки. 

Применение биологических терми-

нов и понятий: зоология, экология, 

этология   животных, палеозоология 

и др 

 Выявление существенных призна-

ков животных (строение, процессы 

жизнедеятельности), их сравнение с 

представителями царства растений.  

Обоснование многообразия живот-

ного мира. 

Определение по готовым микро-

препаратам тканей животных и рас-

тений 

 

5,8,3 

2 Строение и жизне- 12 Применение биологических терми- 5,8 
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деятельность ор-

ганизма животно-

го 

нов и понятий: питание, дыхание, 

рост, развитие, выделение, опора, 

движение, размножение, раздражи-

мость, поведение и др. 

Выявление общих признаков жи-

вотных, уровней организации жи-

вотного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм. 

Сравнение животных тканей и ор-

ганов животных между собой. 

Описание строения и жизнедея-

тельности животного организма: 

опора и движение, питание и пище-

варение, дыхание и транспорт ве-

ществ, выделение, регуляция и по-

ведение, рост, размножение и разви-

тие. 

Объяснение процессов жизнедея-

тельности животных: движение, пи-

тание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляция, поведение, 

рост, развитие, размножение. 

Проведение наблюдений за процес-

сами жизнедеятельности животных 

 

3 Систематические 

группы животных 

40 Классифицирование животных на 

основе их принадлежности 

к определённой система-

тической группе. 

Описание систематических групп 

5 

 Основные катего-

рии систематики 

 

1 Описание систематических групп 5 

 Одноклеточные жи-

вотные-простейшие 

2  Выделение существенных призна-

ков одноклеточных животных. 

Объяснение строения и функций 

одноклеточных животных, способов 

их передвижения. 

Наблюдение передвижения в воде 

инфузории-туфельки и интерпрета-

ция данных 

5,8,6 

 Многоклеточные 

животные - кишеч-

нополостные 

2 Выявление характерных признаков 

кишечнополостных животных: спо-

собность к регенерации, появление 

нервной сети и в связи с этим ре-

флекторного поведения и др. 

Устанавливание взаимосвязи меж-

ду особенностями строения клеток 

тела кишечнополостных (покровно-

мускульные, стрекательные, проме-

жуточные и др.) и их функциями 

5 
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 Плоские, круглые, 

кольчатые черви 

4 Классифицирование червей по ти-

пам (плоские, круглые, кольчатые). 

Определение по внешнему виду, 

схемам и описаниям представителей 

свободноживущих и паразитических 

червей разных типов. 

 

5,6 

 Членистоногие 

 

5 Выявление характерных признаков 

представителей типа Членистоно-

гие. Описание представителей клас-

сов (Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые) по схемам, изображе-

ниям, коллекциям. Исследование 

внешнего строения майского жука, 

описание особенностей его строения 

как представителя класса насеко-

мых. 

Обсуждение разных типов развития 

насекомых с использованием кол-

лекционного материала на примерах 

бабочки капустницы, рыжего тара-

кана и др., выявление признаков 

сходства и различия. 

Обсуждение зависимости здоровья 

человека от членистоногих — пере-

носчиков инфекционных (клещевой 

энцефалит, малярия 

 

5,6,8 

 Моллюски 2 Описание внешнего и внутреннего 

строения моллюсков. 

Установление взаимосвязи строе-

ния и образа жизни с условиями 

обитания на примере представите-

лей типа Моллюски. 

 Исследование раковин беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки, 

рапаны 

5,6 

 Хордовые 1 Выявление характерных признаков 

типа Хордовые, подтипов Бесчереп-

ные и Черепные (Позвоночные). 

 

5 

 Рыбы 4 Выделение отличительных призна-

ков представителей класса Хряще-

вые рыбы и класса Костные рыбы. 

Исследование внешнего

 строения рыб на примере жи-

вых объектов. 

Установление взаимосвязи внеш-

него строения и среды обитания рыб 

(обтекаемая форма тела, наличие 

слизи и др.). 

5,6,8 
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Исследование внутреннего строе-

ния рыб на влажных препаратах. 

Обоснование роли рыб в природе и 

жизни человека. 

 

 Земноводные 3 Выявление характерных признаков 

у представителей класса Земновод-

ные. Выявление черт приспособ-

ленности земноводных как к назем-

но - воздушной, так и к водной сре-

де обитания. Описание представи-

телей класса по внешнему виду. 

Обоснование роли земноводных в 

природе и жизни человека 

 

5,6,7,8 

 Пресмыкающиеся 4 Выявление характерных признаков 

у представителей класса Пресмы-

кающиеся. 

Выявление черт приспособленно-

сти пресмыкающихся к воздушно-

наземной среде (сухая, покрытая 

чешуйками кожа, ячеистые лёгкие и 

др.). 

Сравнение земноводных и пресмы-

кающихся. 

Описание представителей класса. 

Обоснование ограниченности рас-

пространения земноводных и пре-

смыкающихся в природе. 

Определение роли пресмыкающих-

ся в природе и жизни человека. 

 

5,6,7,8 

 Птицы 5 Описание внешнего и внутреннего 

строения птиц. 

Исследование внешнего строения 

птиц на раздаточном материале (пе-

рья: контурные, пуховые, пух). 

Обсуждение черт приспособленно-

сти птиц к полёту. 

Обоснование сезонного поведения 

птиц. 

Обоснование роли птиц в природе 

и жизни человека 

 

5,6,7,8 

 Млекопитающие 7 Выявление характерных признаков 

класса млекопитающих. 

Установление взаимосвязей между 

развитием головного мозга млеко-

питающих и их поведением 

Классифицирование млекопитаю-

щих по отрядам (грызуны, хищные, 

5,6,7,8 
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китообразные и др.). 

Выявление черт приспособленно-

сти млекопитающих к средам оби-

тания. Обсуждение роли млекопи-

тающих в природе и жизни челове-

ка. 

Описание роли домашних живот-

ных в хозяйственной деятельности 

людей. 

 

4 Развитие животно-

го мира на Земле 

4 Объяснение усложнения организа-

ции животных в ходе эволюции. 

Обсуждение причин эволюционно-

го развития органического мира. 

Выявление черт приспособленно-

сти животных к средам обитания. 

 

5 

5 Животные в при-

родных сообще-

ствах 

3 Описание сред обитания, занимае-

мых животными, выявление черт 

приспособленности животных к 

среде обитания. 

Выявление взаимосвязи животных 

в природных сообществах, цепи и 

сети питания. 

Установление взаимосвязи живот-

ных с растениями, грибами, лишай-

никами и бактериями в природных 

сообществах. 

 

5.6 

6 Животные и чело-

век 

3 Применение биологических терми-

нов и понятий: одомашнивание, се-

лекция, порода, искусственный от-

бор, синантропные виды. 

Объяснение значения домашних 

животных в природе и жизни чело-

века.  Обоснование методов борьбы 

с животными вредителями 

5,6,8 

8 класс (68 часов, из них 2 часа – резервное время) 

 

1 Человек — биосо- 

циальный вид   

1 Раскрытие сущности наук о чело-

веке (анатомии, физиологии, гигие-

ны, антропологии, психологии) 

5 

2 Структура орга-

низма человека   

3 Распознание типов тканей, их 

свойств и функций на готовых мик-

ропрепаратах, органов и систем ор-

ганов (по таблицам, муляжам). 

Установление взаимосвязи органов 

и систем как основы гомеостаза 

5 

3 Нейрогуморальная 

регуляция   

 

9 Описание нервной системы, её ор-

ганизации и значения; центрального 

и периферического, соматического 

5,6 
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и вегетативного отделов; нейронов, 

нервов, нервных узлов; рефлектор-

ной дуги; спинного и головного 

мозга, их строения и функций; 

нарушения в работе нервной систе-

мы; гормонов, их роли в регуляции 

физиологических функций организ-

ма. Объяснение рефлекторного 

принципа работы нервной системы; 

организации головного и спинного 

мозга, их функций; отличительных 

признаков вегетативного и сомати-

ческого отделов нервной системы. 

Сравнение безусловных и услов-

ных рефлексов. 

Исследование отделов головного 

мозга, больших полушарий челове-

ка. 

Обсуждение нейрогуморальной ре-

гуляции процессов жизнедеятельно-

сти организма человека. 

Классифицирование желёз в орга-

низме человека на железы внутрен-

ней (эндокринные), внешней и сме-

шанной секреции. 

 

4 Опора и движение   5 Объяснение значения опорно-

двигательного аппарата. 

Исследование состава и свойств 

костей (на муляжах). 

Выявление отличительных призна-

ков в строении костной и мышечной 

тканей. 

Классифицирование типов костей 

и их соединений. 

Описание отделов скелета челове-

ка, их значения, особенностей стро-

ения и функций скелетных мышц. 

Выявление отличительных призна-

ков скелета человека, связанных с 

прямохождением и трудовой дея-

тельностью, от скелета приматов 

5,6,7, 

5 Внутренняя среда 

организма 

4 Описание внутренней среды чело-

века. Сравнение форменных эле-

ментов крови. 

Исследование клеток крови на го-

товых препаратах. 

Установление взаимосвязи между 

строением форменных элементов 

крови и выполняемыми функциями. 

Описание групп крови. 

5,6, 
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Объяснение принципов перелива-

ния крови, механизмов свёртывания 

крови. 

Обоснование значения донорства. 

Описание факторов риска на здоро-

вье человека при заболеваниях кро-

ви (малокровие и др.). 

Классифицирование видов имму-

нитета, объяснение его значения в 

жизни человека. 

Обоснование необходимости со-

блюдения мер профилактики ин-

фекционных заболеваний 

6 Кровообращение 5 Описание органов кровообращения. 

Сравнение особенностей строения 

и роли сосудов, кругов кровообра-

щения. 

Объяснение причин движения кро-

ви и лимфы по сосудам, изменения 

скорости кровотока в кругах кров 

обращения. 

Измерение кровяного давления, об-

суждение результатов исследова-

ния. Подсчёт пульса и числа сер-

дечных сокращений у человека в 

покое и после дозированных физи-

ческих нагрузок, обсуждение ре-

зультатов исследования. 

Объяснение нейрогуморальной ре-

гуляции работы сердца и сосудов в 

организме человека. 

5,6,7 

7 Дыхание 5 Объяснение сущности процесса 

дыхания. 

Установление взаимосвязи между 

особенностями строения органов 

дыхания и выполняемыми функци-

ями. Объяснение механизмов ды-

хания, нейрогуморальной регуляции 

работы органов дыхания. Описание 

процесса газообмена в тканях и лёг-

ких. 

Исследование жизненной ёмкости 

лёгких и определение частоты ды-

хания, обсуждение полученных ре-

зультатов. 

Анализ и оценивание влияния фак-

торов риска на дыхательную систе-

му. 

 Выявление причин инфекционных 

заболеваний. 

 

5,7,6 
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8 Питание и пищева 

рение 

 

 6 Описание органов пищеваритель-

ной системы. 

Установление взаимосвязи между 

строением органов пищеварения и 

выполняемыми ими функциями. 

Объяснение механизмов пищеваре-

ния, нейрогуморальной регуляции 

процессов пищеварения. 

Исследование действия ферментов 

слюны на крахмал, 

Обсуждение результатов. Наблю-

дение за воздействием желудочного 

сока на белки. 

Обоснование мер профилактики 

инфекционных заболеваний органов 

пищеварения, основных принципов 

здорового образа жизни и гигиены 

5,6,8 

9 Обмен веществ и 

превращение энер- 

гии 

 

5 Обоснование взаимосвязи человека 

и окружающей среды. 

Описание биологически активных 

веществ — витаминов, ферментов, 

гормонов и объяснение их роли в 

процессе обмена веществ и превра-

щения энергии. 

Классифицирование витаминов. 

Определение признаков авитамино-

зов и гиповитаминозов. 

Составление меню в зависимости 

от калорийности пищи и содержа-

ния витаминов. 

 

5,6 

10 Кожа 4 Описание строения и функций ко-

жи, её производных. 

Исследование влияния факторов 

окружающей среды на кожу. 

Объяснение механизмов терморе-

гуляции. 

Исследование типов кожи на раз-

личных участках тела. 

Описание приёмов первой помощи 

при солнечном и тепловом ударах, 

травмах, ожогах, обморожении; ос-

новных гигиенических требований к 

одежде и обуви. 

 

5,6,7 

11 Выделение 4 Выявление существенных призна-

ков органов системы мочевыделе-

ния. 

Объяснение значения органов си-

стемы мочевыделения в выведении 

вредных, растворимых в воде ве-

5,6, 
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ществ. 

Установление взаимосвязи между 

особенностями строения органов 

Исследование местоположения по-

чек на муляже человека. 

 

12 Размножение и 

развитие 

  

3 Объяснение смысла биологических 

понятий: ген, хромосома, хромо-

сомный набор. 

Раскрытие сущности процессов 

наследственности и изменчивости, 

присущих человеку, влияния среды 

на проявление признаков у челове-

ка.  

Определение наследственных и не-

наследственных, инфекционных и 

неинфекционных заболевание чело-

века. 

Обсуждение проблемы нежелатель-

ности близкородственных браков. 

Объяснение отрицательного влия-

ния алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша 

человека, влияние мутагенов на ор-

ганизм человека. 

 

5,6,8 

13 Органы чувств и 

сенсорные систе-

мы 

5 Описание органов чувств и объяс-

нение их значения. 

Объяснение путей передачи нерв-

ных импульсов от рецепторов до 

клеток коры больших полушарий. 

Исследование строения глаза и уха 

на муляжах. 

Определение остроты зрения и слу-

ха (у школьников) и обсуждение 

полученных результатов. 

Описание органов равновесия, мы-

шечного чувства, осязания, обоня-

ния и вкуса. 

 

5,6,8 

14 Поведение и пси-

хика   

 

5 Объяснение значения высшей 

нервной деятельности (ВНД) в жиз-

ни человека. 

Применение психолого-

физиологических понятий: поведе-

ние, потребности, мотивы, психика, 

элементарная рассудочная деятель-

ность, эмоции, память, мышление, 

речь и др. 

Обсуждение роли условных ре-

флексов в ВНД, механизмов их об-

5,6, 
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разования. 

 Сравнение безусловных и услов-

ных рефлексов, наследственных и 

ненаследственных программ пове-

дения. 

 Описание потребностей,

 памяти, мышления, речи, 

темперамента, эмоций  человека. 

15 Человек и окру-

жающая среда 

 

2 Аргументирование зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Анализ и оценивание влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

Обоснование здорового образа 

жизни, рациональной организации 

труда и полноценного отдыха 

5,6,8 

  9 класс Общие биологические закономерности. Биология как наука. (68 час, из них 

1 час на повторение) 

1. Общие закономер-

ности жизни. 

 

5 Объяснять роль биологии в жизни 

человека.  

Характеризовать свойства живого.  

Овладевать умением аргументиро-

вать свою точку зрения при обсуж-

дении проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания. Нахо-

дить в Интернете дополнительную 

информацию об ученых-биологах. 

5,7,8 

2 Клетка. Законо-

мерности жизни на 

клеточном уровне 

10 Характеризовать существенные 

признаки важнейших процессов 

жизнедеятельности клетки. 

 Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презента-

ций и сообщений по материалам те-

мы 

5,7,8 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организм. Зако-

номерности жизни 

на  организменном 

уровне  

17 Характеризовать отличительные 

признаки живых организмов. 

 Выделять и характеризовать суще-

ственные признаки строения про-

цессов жизнедеятельности организ-

мов, принадлежащих к разным цар-

ствам живой природы. Использо-

вать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций проектов и 

сообщений по материалам темы 

5,6,7 

4 Вид. Закономерно-

сти происхожде-

ния и развития 

жизни на Земле. 

 

20 Выделять существенные признаки 

вида. Характеризовать основные 

направления и движущие силы эво-

люции.  

Объяснять причины многообразия 

видов.  

Выявлять и обосновывать место 

5,7 

 

5,7 
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человека в системе органического 

мира. 

 Находить в Интернете дополни-

тельную информацию о происхож-

дении жизни и эволюции человече-

ского организма.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презента-

ций проектов и сообщений по мате-

риалам темы 

5 Экосистемы. За-

кономерности вза-

имоотношений ор-

ганизмов и среды. 

 

15 Выявлять признаки приспособлен-

ности организмов к среде обитания.  

Объяснять роль круговорота ве-

ществ и превращения энергии в эко-

системах.  

Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. 

 Анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в 

природе. 

 Находить в Интернете дополни-

тельную информацию о работе уче-

ных по сохранению редких и исче-

зающих видов животных и расте-

ний.  

5,7,8 

 Всего: 67+1 

час 

резерв 

  

 Всего 5-9 классы 

306 часов 
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