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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии в 6 - 9 классах составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (второго поколения), 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания образования и реализуется на 

основе следующих  нормативных документов: 

1.     Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3.  Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4.  Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

5.  Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

6.    Примерной  программы основного общего образования по биологии; 

7.    Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

  8.  Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

  9. Письма департамента образования ЕАО от 21.06.2022 г. №05-3204 «Об организации 

образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году»; 

  10. Приказа МКОУ «ООШ с. Полевое» от 22.08.2022 г. №383 «Об утверждении ООП на  

2022-2023 учебный год». 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий. 

Рабочая программа  по биологии  в 6-9 классах разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО на основе авторской программы основного общего образования 

по биологии Пономарёвой И. Н.  

 Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой природы 

направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  



 овладение умениями  применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

формирование навыков природосообразного поведения в окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний. 

 Задачи программы: 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе; 

 формировать знания о многообразии объектов и явлениях природы, о связи мира 

живой и неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека; 

 формировать начальные естественнонаучные умения проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к изучению природы, интеллектуальные и 

творческие способности в процессе решения познавательных задач; 

 воспитывать положительное эмоционально-ценностное отношение к природе, 

стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

 

 Рабочая программа предусматривает целенаправленное формирование общих 

биологических и экологических понятий уже с 5 класса, знакомит учащихся с 

происхождением человека и его местом в живой природе.  Методы и формы обучения 

определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Предмет биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно -  

научные предметы» обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 



формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Содержание курса  биологии в 5-6 классах включает в себя изучение первого раздела 

программы «Живые организмы». 

В 5 классе учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, 

её истории и методах исследования, живых организмах, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. 

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека, учиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основы 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем.  

В 6 классе учащиеся продолжают изучение живых организмов. Получают более 

глубокие знания о растениях, строении клетки; тканях и органах растений. Изучают 

процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ; процессы жизнедеятельности, 

движение, рост, развитие и размножение. Им предстоит познакомиться с многообразием 

растений, принципами их классификации. Изучить отделы растений: Водоросли, Мхи, Папо-

ротники, Голосеменные и Покрытосеменные растения. Получить представления о значении 

растений в природе и жизни человека, о важнейших сельскохозяйственных культурах, 

ядовитых растениях, охране редких и исчезающих видов растений, основных растительных 

сообществах, усложнении растений в процессе эволюции. 

Курс биологии в 7 классе направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания 

служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и 

об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Практическое выполнение программы предполагает   выполнение   учащимися 

конкретных видов учебной деятельности: лабораторных, творческих, контрольных, 

проверочных работ (включая тесты, графические проверочные работы). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы» обязательной части учебного  плана  и на его изучение в 6 классе - 35 часов в год 

(из расчёта  1 час в неделю), в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 8 классе – 70 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе 68 часов (2 часа в неделю). 



В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности учащихся. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

 Изучение биологии в 6 - 9 классах даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

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

жизни; 

-  понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -   формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

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

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно - полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- использование своих взглядов на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознание своих интересов, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

- приобретение опыта участия в делах, приносящих пользу людям; 

- умение выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования; 

- использование экологического мышления для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Регулятивные: УУД: 

-   формирование умения организовать свою учебную деятельность: с помощью учителя 

определять цель работы, ставить задачи, планировать - определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в 

случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- формирование умения ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- самостоятельное обнаружение и формулирование проблемы в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

- выдвижение версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения проекта); 



- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 

Личностные УУД: 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение с помощью учителя определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Познавательные УУД: 

-   умение с помощью учителя работать с разными источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках; 

- отстаивания своей точки зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметными результатами освоения программы являются: 

- усвоение основ научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях; 

- овладение методами биологической науки (с помощью учителя): наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; 

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

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

- определение роли в природе изученных групп животных; 

- умение приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 



- находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

- объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

- приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, 

общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их 

значение. 

- различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, 

плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы 

ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

- характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

- проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

- соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

- характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере 

своего региона. 

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными; 

- уметь выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

-  выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

-  объяснять роль витаминов в организме человека; 

-  объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

-  выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

-  проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

-  выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название темы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ. 

Кол-во 

экскурсий 

6 класс 

Повторение. 1   

Глава 1. Наука о растениях – ботаника. 4  1 

Глава 2. Органы цветковых растений. 9 4  

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности 

растений.  
6 1  

Глава 4. Многообразие и развитие растительного 

мира.  
9 1  



Глава 5. Природные сообщества  3  1 

Повторение 3   

ИТОГО: 35 6 2 

7 класс 

Повторение. 1   

Глава 1.Общие сведения о мире животных 1  1 

Глава 2. Строение тела животных 1   

Глава 3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные. 
2 1  

Глава 4. Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип кишечнополостные 
1   

Глава 5. Типы: Плоские черви. Круглые черви. 

Кольчатые черви. 
3 1  

Глава 6. Тип Моллюски 3 1  

Глава 7. Тип Членистоногие 4 1  

Глава 8. Тип Хордовые.  

Подтип Бесчерепные. 
3 1  

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии 2   

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2   

Глава 11. Класс Птицы 5 2  

Глава 12.Класс Млекопитающие, или Звери 5 1  

Промежуточная аттестация 1   

Глава 13. Развитие животного мира на Земле 1  1 

ИТОГО: 35 8 2 

8 класс 

Повторение  1   

Введение. 1   

    Глава 1. Общий обзор организма человека. 5 2  

Опорно-двигательная система. 8 1  

Кровь и кровообращение. 10 1  

Дыхание. 6 2  

Пищеварение. 6 2  

Обмен веществ и энергии.     3 1   

Выделение. 2    

Кожа и теплорегуляция. 3    

Гормональная регуляция и вегетативная нервная 

система. 

3 
   

Нервная система 3    

Органы чувств и анализаторы 6    

Поведение и психика 6    

Индивидуальное развитие организма. 5    

Повторение 2    

ИТОГО: 70 9   

9 класс  

 

Введение 4    



Основы цитологии 10 3   

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

4 2 
  

Основы генетики 10 3   

Основы селекции растений и животных  4    

Происхождение жизни и развитие органического 

мира 

6  
  

Эволюционное учение 10 4   

Происхождение человека 6    

Основы экологии 11 4   

Повторение 3    

ИТОГО: 68 16   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

 

6 класс 

 

Глава 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) 

Многообразие растений, 

принципы их 

классификации. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений. 

Царства живой природы. 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места 

обитания растений. История 

использования и изучения 

растений. Семенные и споровые 

растения. Наука о растениях – 

ботаника. 

 

Различать царства живой природы. 

Характеризовать различных 

представителей царства Растения. 

Определять предмет науки 

ботаники. Описывать историю 

развития науки о растениях. 

Характеризовать внешнее строение 

растений.  

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять отличие вегетативных 

органов от генеративных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о роли растений в 

природе, об истории использования 

растений человеком. 

Система и эволюция 

органического мира. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды.. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Многообразие жизненных 

форм растений 

Представление о жизненных 

формах растений, примеры. 

Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. 

Характеристика отличительных 

свойств наиболее крупных 

категорий жизненных форм 

растений: деревьев, 

кустарников, кустарничков, 

полукустарников, трав. 

Распознавать и характеризовать 

растения различных жизненных 

форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со средой 

их обитания. 



Глава 2. Органы растений (9 ч) 

Размножение 

организмов. Органы 

растений. Рост и 

развитие организмов. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Семя, его строение и значение  
Семя как орган размножения 

растений. Строение семени: 

кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша 

растения. Двудольные и 

однодольные растения. 

Прорастание семян. Проросток, 

особенности его строения. 

Значение семян в природе и 

жизни человека. 

 

Лабораторная работа №1 

«Строение семян однодольных и 

двудольных растений» 

 

 

Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей 

семени.  

Описывать строение зародыша 

растения.  

Устанавливать сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания 

семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и 

однодольных растений.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о роли семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во время 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 

Среда - источник 

веществ, энергии и 

информации. 

Условия прорастания семян  
Значение воды и воздуха для 

прорастания семян. Запасные 

питательные вещества семени. 

Температурные условия 

прорастания семян. Роль света. 

Сроки посева семян. 

Лабораторная работа №2 
«Значение семян и разнообразие 

семян овощных культур» 

Характеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в прорастании 

семян. 

Объяснять зависимость прорастания 

семян от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян 

отдельных культур. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Корень, его строение и 

значение  
Типы корневых систем 

растений. Строение корня - зоны 

корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, 

деления, роста. Рост корня, 

геотропизм. Видоизменения 

корней. Значение корней в 

природе. 

 

Лабораторная работа №3 

«Изучение внешнего и 

внутреннего строения корня» 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной части 

корня в период роста.  

Характеризовать значение 

видоизменённых корней для 

растений. 

Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты во время 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 



лабораторным оборудованием. 

Клетки, ткани и органы 

растения. Рост и 

развитие растений. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Побег, его строение и развитие  
Побег как сложная система. 

Строение побега. Строение 

почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие 

и рост побегов из почек. 

Прищипка и пасынкование. 

Спящие почки. 

 

Лабораторная работа №4 

«Развитие побегов из почек» 

Называть части побега. 

Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных 

и генеративных почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать строение 

побега на примере домашнего 

растения. 

Сравнивать побеги разных растений 

и находить их различия. 

Изучать строение почек 

на натуральных объектах, делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, работы с 

лабораторным оборудованием 

Клетки, ткани и органы 

растения. Рост и 

развитие растений. 

Лист, его строение и значение  
Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение листа. 

Типы жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. 

Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в 

жизни растения. Видоизменения 

листьев. 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные 

листья. Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций листа. 

Характеризовать видоизменения 

листьев растений. 

Рост и развитие. Органы 

растений. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Стебель, его строение и 

значение  
Внешнее строение стебля. Типы 

стеблей. Внутреннее строение 

стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у 

надземных и подземных 

побегов. 

 

 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей.  

Называть внутренние части стебля 

растений и их функции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побегов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать их 

различия. 

Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Органы растений. Рост, 

развитие и размножение 

растений. 

Цветок, его строение и 

значение  
Цветок как видоизменённый 

Определять и называть части цветка 

на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  



укороченный побег, 

развивающийся из генеративной 

почки. Строение цветка. Роль 

цветка в жизни растения. 

Значение пестика и тычинок в 

цветке. Соцветия, их 

разнообразие. Цветение и 

опыление растений. Опыление 

как условие оплодотворения. 

Типы опыления (перекрёстное и 

самоопыление). Переносчики 

пыльцы. Ветроопыление. 

Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий 

на рисунках и натуральных 

объектах.  

Характеризовать значение соцветий.  

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы 

опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь функций 

частей цветка и поведения животных 

в период опыления. 

Половое размножение. 

Органы растений. 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 

Плод. Разнообразие и значение 

плодов 

Строение плода. Разнообразие 

плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и 

семян. Значение плодов в 

природе и жизни человека. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Органы растений» 

Объяснять процесс образования 

плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Описывать способы 

распространения плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о роли плодов и семян в природе и 

жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания. 

Глава 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Процессы 

жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Минеральное питание 

растений и значение воды. 

Вода как необходимое условие 

минерального (почвенного) 

питания. Извлечение растением 

из почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функция 

корневых волосков. 

Перемещение воды и 

минеральных веществ по 

растению. Значение 

минерального (почвенного) 

питания. Типы удобрений и их 

роль в жизни растения. 

Экологические группы растений 

по отношению к воде. 

Объяснять роль корневых волосков в 

механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и 

значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и 

условий внешней среды.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о приспособленности к воде 

растений разных экологических 

групп. 

Процессы 

жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез. 

Взаимосвязь организмов 

и окружающей среды. 

Воздушное питание растений - 

Фотосинтез. 

Условия образования 

органических веществ в 

растении. Зелёные растения – 

Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. 



Роль человека в 

биосфере. 

автотрофы. Гетеротрофы как 

потребители готовых 

органических веществ. Значение 

фотосинтеза в природе. 

Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль 

зелёных растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о роли фотосинтеза на нашей 

планете. 

Процессы 

жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез, 

дыхание, обмен 

веществ. Роль дыхания в 

жизнедеятельности 

клетки и организм.а 

Дыхание и обмен веществ у 

растений. 

Роль дыхания в жизни растений. 

Сравнительная характеристика 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в 

организме как важнейший 

признак жизни. Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

Характеризовать сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение.  

Определять понятие «обмен 

веществ».  

Характеризовать обмен веществ как 

важный признак жизни. 

Размножение. Бесполое 

и половое размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. Рост и 

развитие организмов. 

Размножение и 

оплодотворение у растений. 

Размножение как необходимое 

свойство жизни. Типы 

размножения: бесполое и 

половое. Бесполое размножение 

— вегетативное и размножение 

спорами. Главная особенность 

полового размножения. 

Особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Двойное 

оплодотворение. Достижения 

отечественного учёного С.Г. 

Навашина. 

Характеризовать значение 

размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, приводить 

примеры.  

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого размножения. 

Объяснять биологическую сущность 

полового размножения. 

Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. 

Доказывать обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» применительно к 

цветковым растениям. 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение растений, находить их 

различия. 

Размножение. Бесполое 

размножение. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком. 

Особенности вегетативного 

размножения, его роль в 

природе. Использование 

вегетативного размножения 

человеком: прививки, культура 

тканей. 

 

Лабораторная работа 

№5 «Черенкование 

комнатных растений» 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные способы 

и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения 

растений. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях.  

Формировать умения проведения 

черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы.  



Наблюдать за развитием корней у 

черенка и фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Рост и развитие 

организмов. 

Экологические 

проблемы. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Рост и развитие растений.  
Характерные черты процессов 

роста и развития растений. 

Этапы индивидуального 

развития растений. 

Зависимость процессов роста и 

развития от условий среды 

обитания. Периодичность 

протекания жизненных 

процессов. Суточные и сезонные 

ритмы. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и 

развития растений от условий среды. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания. 

Глава 5. Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 

Многообразие растений, 

принципы их 

классификации. Вид - 

основная 

систематическая 

единица. 

Систематика растений, её 

значение для ботаники. 

Происхождение названий 

отдельных растений. 

Классификация растений. Вид 

как единица классификации. 

Название вида. Группы царства 

Растения. Роль систематики в 

изучении растений. 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение систематики 

растений для ботаники. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о деятельности К. 

Линнея и роли его исследований в 

биологии. 

Водоросли. 

Разнообразие 

организмов. Значение 

растений в природе и 

жизни человека. 

Водоросли, их многообразие в 

природе. 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: Зелёные, 

Красные, Бурые водоросли. 

Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей 

человеком. 

Выделять и описывать 

существенные признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики 

водорослей.  

Распознавать водоросли на 

рисунках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие 

признаки.  



Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о значении водорослей в природе и 

жизни человека. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Многообразие растений, 

принципы их 

классификации. 

Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 
Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: 

Печёночники и 

Листостебельные, их 

отличительные черты. 

Размножение (бесполое и 

половое) и развитие 

моховидных. Моховидные как 

споровые растения. Значение 

мхов в природе и жизни 

человека. 

 

Лабораторная работа 

№6 «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» 

Сравнивать представителей 

различных групп растений отдела, 

делать выводы. 

Называть существенные признаки 

мхов.  

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. 

Выделять признаки принадлежности 

моховидных к высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их особенности.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия на среду 

обитания.  

Сравнивать внешнее строение 

зелёного мха (кукушкина льна) и 

белого мха (сфагнума), отмечать их 

сходство и различия. 

Фиксировать результаты 

исследований.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Значение растений в 

природе и жизни 

человека. 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

Их общая характеристика  
Характерные черты высших 

споровых растений. 

Чередование полового и 

бесполого размножения в цикле 

развития. Общая характеристика 

отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их 

значение в природе и жизни 

человека. 

Находить общие черты строения и 

размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, 

делать вывод о прогрессивном 

строении папоротников. 

Характеризовать роль 

папоротникообразных в природе, 

обосновывать необходимость 

охраны исчезающих видов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о разнообразии и роли 

высших споровых растений в 

природе. 

Рост, развитие и 

размножение растений. 
Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 

Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 



Голосеменные. 

Основные растительные 

сообщества. 

Общая характеристика 

голосеменных. Расселение 

голосеменных по поверхности 

Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого 

уровня развития голосеменных 

по сравнению со споровыми. 

Особенности строения и 

развития представителей класса 

Хвойные. Голосеменные на 

территории России. Их значение 

в природе и жизни человека. 

Осваивать приёмы работы с 

определителем растений. 

Сравнивать строение споры и 

семени. Характеризовать процессы 

размножения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни голосеменных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о значении хвойных лесов 

России. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Покрытосеменные 

растения, принципы их 

классификации. Охрана 

редких и исчезающих 

видов растений. 

Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение  
Особенности строения, 

размножения и развития. 

Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. Более 

высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению 

с голосеменными, лучшая 

приспособленность к различным 

условиям окружающей среды. 

Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. 

Характеристика классов 

Двудольные и Однодольные 

растения, их роль в природе и 

жизни человека. Охрана редких 

и исчезающих видов. 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки строения 

однодольных и двудольных 

растений. 

Объяснять причины использования 

покрытосеменных для выведения 

культурных форм.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта об охраняемых видах 

покрытосеменных растений. 

Разнообразие 

организмов. Важнейшие 

сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые 

растения. Роль человека 

в биосфере. 

Охрана редких и 

исчезающих видов 

растений. 

Семейства класса Двудольные  
Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные. 

Отличительные признаки 

семейств. Значение в природе и 

жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

культуры. 

 

 

 

 

Семейства класса 

Выделять основные признаки класса 

Двудольные. 

Описывать отличительные признаки 

семейств класса. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с 

определителем растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о роли растений класса. 

Двудольные в природе и жизни 

человека. 

Выделять признаки класса 



Однодольные  
Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, Луковые, 

Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе, жизни 

человека. Исключительная роль 

злаковых растений. 

Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и Однодольные 

на семейства.  

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых 

видов. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о 

практическом использовании 

растений семейства Однодольные, о 

значении злаков для живых 

организмов. 

Эволюция растений. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Охраняемые 

виды. 

СисГлава и эволюция 

органического мира. 

Значение растений в 

природе и жизни 

человека. Роль человека 

в биосфере. 

Историческое развитие 

растительного мира 

Понятие об эволюции живого 

мира. Первые обитатели Земли. 

История развития растительного 

мира. Выход растений на сушу. 

Характерные черты 

приспособленности к наземному 

образу жизни. Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. 

Охрана редких и исчезающих 

видов. 

Многообразие и 

происхождение культурных 

растений 

История происхождения 

культурных растений. Значение 

искусственного отбора и 

селекции. Особенности 

культурных растений. Центры 

их происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, их 

значение. 

Дары Старого и Нового 

Света 

Дары Старого Света (пшеница, 

рожь, капуста, виноград, банан) 

и Нового Света (картофель, 

томат, тыква). История и центры 

их появления. Значение 

растений в жизни человека. 

 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты приспособленности 

растений к наземному образу жизни. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о редких и исчезающих видах 

растений. 

Называть основные признаки 

различия культурных и 

дикорастущих растений. 

Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры культурных 

растений своего региона. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о жизни и научной 

деятельности Н.И. Вавилова.  

Называть родину наиболее 

распространённых культурных 

растений, называть причины их 

широкого использования человеком.  

Характеризовать значение растений 

в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

 Промежуточная аттестация Систематизировать и обобщать 



(тест) 

Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

 

знания по Главам курса биологии 6 

класса. 

Применять основные виды учебной 

деятельности для формулировки 

ответов к итоговым заданиям. 

Называть представителей и 

характеризовать отличительные 

признаки царства Растения.  

Объяснять строение и функции 

органов и систем органов растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизнедеятельности растительных 

организмов и существования 

экосистем. 

Излагать свою точку зрения на 

необходимость принятия мер по 

охране растительного мира. 

Выбирать задание на лето, 

анализировать его содержание. 

Глава 6. Природные сообщества (3 ч) 

Экосистемная 

организация живой 

природы. Экосистема. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Понятие о природном 

сообществе - биогеоценозе и 

экосистеме  
Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, 

экосистеме). В.Н. Сукачёв о 

структуре природного 

сообщества и функциональном 

участии живых организмов в 

нём. Круговорот веществ и 

поток энергии как главное 

условие существования 

природного сообщества. 

Совокупность живого населения 

природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды 

обитания (биотоп). Роль 

растений в природных 

сообществах. 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы 

природных сообществ родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

о природных сообществах России. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Экосистемная 

организация живой 

природы. 

Экскурсия 

«Весенние явления в жизни 

экосистемы (лес, парк, луг, 

болото)». 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Выполнять исследовательскую 

работу: находить изучаемые виды 

растений, определять количество 

ярусов в природном сообществе, 

называть жизненные формы 

растений, отмечать весенние 

явления в природе.  

Систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого мира. 



Соблюдать правила поведения в 

природе. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 

Ярусное строение природного 

сообщества - надземное и 

подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе. 

Многообразие форм живых 

организмов как следствие 

ярусного строения природных 

сообществ. 

Характеризовать условия обитания 

растений в разных ярусах 

природного сообщества.  

Называть черты приспособленности 

растений к существованию в 

условиях яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины появления 

разнообразия живых организмов в 

ходе эволюции. 

Смена природных сообществ и 

её причины 

Понятие о смене природных 

сообществ. Причины смены: 

внутренние и внешние. 

Естественные и культурные 

природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по 

сохранению природных 

сообществ. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Природные сообщества» 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, вызванной 

внешними и внутренними 

причинами. 

Объяснять причины неустойчивости 

культурных сообществ — 

агроценозов. Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам.  

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания. 

 

7 класс 

 

Глава 1. Общие сведения о мире животных (1 ч) 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

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

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

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

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие 

экологические системы Республики Хакасия. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

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

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Глава 2. Строение тела животных (1 ч) 



Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Глава 3.Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (2 ч) 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

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

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

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

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

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

Роль вакцинация людей, выезжающих в места скопления малярийного паразита. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Глава 4. Подцарство Многоклеточные животные (1 часа) 
Тип кишечнополостные.  Общая характеристика типа кишечнополостных. 

Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- 

и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение 

гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Глава 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (3 ч) 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная сисГлава и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

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

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

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

червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение 

от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

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

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

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

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых 

червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Глава 6. Тип моллюски (3 ч.) 
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

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

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 



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

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

и практическое значение. 

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

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

Глава 7.Тип членистоногие (4 ч) 
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

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

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

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

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

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

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

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

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

значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. 

Глава 8. Тип Хордовые (3 ч.) 
Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика подтипа Черепные. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, 

роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств. 

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

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

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 

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

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

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 



Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

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

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

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

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

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

жизни. Размножение и развитие. 

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

Сходство и различие змей и ящериц. 

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

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

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Глава 11. Класс Птицы (5ч) 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

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

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

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

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

жизни. Распространение. 

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

пространств. 

      Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые 

птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч) 
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего 

и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

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

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

и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

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

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 



Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Глава 13. Развитие животного мира на Земле (3 ч.) 
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование 

животных. Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного 

мира на нашей планете. 

Повторение (3 ч) 

 

8 класс 

 

Введение (1 час) 

         Биологическая и социальная природа человека. 

Общий обзор организма человека (5 часов) 

         Общий обзор организма человека. Место человека в живой природе. Клетка,ее 

строение, химический состав, жизнедеятельность. Ткани животных и человека. Органы, 

системы органов, организм. Нервная и гуморальная регуляция. 

Лабораторные работы: «Действие фермента каталазы на пероксид водорода», «Клетки и 

ткани под микроскопом». 

Опорно – двигательная система (8 часов) 

          Скелет. Строение, состав и соединение костей. Скелет головы и скелет туловища. 

Скелет конечностей. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. Мышцы человека. Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно – двигательной системы. 

Лабораторные работы: «Строение костной ткани. Состав костей».  

Кровь и кровообращение (9 часов) 

            Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совместимость и 

переливание крови. Строение и работа сердца. Кровь и кровообращение. Круги 

кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные работы: «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Дыхание (6 часов) 

           Значение дыхания. Органы дыхания, Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. 

Лабораторные работы: «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»; «Определение 

частоты дыхания и дыхательных движений». 

Пищеварение (6 часов) 
           Значение и состав пищи. Органы пищеварения. Зубы. Пищеварение в ротовой 

полости. Регуляция пищеварения. Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения. 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. Гигиена питания. 

Профилактика заболеваний органов пищеварения. 

Лабораторные работы: «Действие ферментов слюны на крахмал», «Изучение действия 

желудочного сока на белки». 



Обмен веществ и энергии (3 часа) 

          Обменные процессы в организме. Нормы питания. Обмен белков, жиров и углеводов. 

Витамины. 

Выделение (2 часа) 

          Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

Кожа и теплорегуляция (3 часа) 
          Кожа. Значение и строение кожи. Кожа. Значение и строение кожи. Нарушение 

кожных покровов и повреждения кожи. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах. 

Эндокринная система (3 часа) 

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

росте и развитии организма. 

Нервная система (3 часа) 

        Значение и строение нервной системы. Вегетативная нервная система, строение и 

функции. Нейрогормональная регуляция. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их значение.   

Органы чувств и анализаторы (6 часов) 

         Значение органов чувств и анализаторов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их 

анализаторы. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. 

Органы слуха и равновесия. 

Поведение и психика (6 часов) 

          Закономерности работы головного мозга. Врожденные и приобретенные формы 

поведения. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Познавательные процессы. Воля и эмоции. 

Внимание. Динамика работоспособности. Режим дня. 

Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

         Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. О 

вреде наркогенных веществ. Личность и ее особенности. Здоровье и трудоспособность 

человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа 

жизни и эффективные способы его сохранения. 

 

9 Класс 

 

Введение (4 ч) 

         Разнообразие живых организмов и общие основы жизни. Уровни организации жизни. 

Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. 

Экскурсия № 1. Биологическое разнообразие вокруг нас. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

общие свойства живого, многообразие форм жизни, уровни организации живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять значение биологических знаний для современного человека, давать 

характеристику уровням организации живой природы. 

Основы цитологии (10 ч) 

         Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие, 

жизненный цикл клеток. 



         Химический состав клетки, его постоянство. Неорганические и органические вещества 

в ней. Их функции. Вода и ее роль в клетках. Углеводы (полисахариды), жиры и липиды. Их 

разнообразие и свойства. 

         Белки. Аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения. 

         Строение клетки. Основные компоненты клетки. Строение и функции ядра. Строение 

хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

         Разнообразие клеток. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Автотрофы и гетеротрофы. 

        Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

         Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке — фотосинтез. Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией в процессе 

дыхания. 

        Воздействие внешней среды на процессы в клетке.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

основные положения клеточной теории, химическая организация клетки: строение и функции воды 

и минеральных солей, белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, АТФ, строение и функции 

основных органоидов клетки, особенности клеток про- и эукариот, сущность пластического и 

энергетического обмена веществ, сущность биосинтеза белка, фотосинтез, его значение. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться цитологической терминологией, характеризовать основные положения 

клеточной теории, объяснять роль химических веществ в жизни клетки, пользоваться 

микроскопом, готовить и рассматривать микропрепараты, рассказывать о форме, величине и 

строении клеток, рассматриваемых под микроскопом, читать схематичные рисунки, схемы 

процессов, воспроизводить их. 

Практические работы: «Сравнение растительной и живой клетки», «Воздействие факторов 

внешней среды на скорость движения цитоплазмы в клетках листа элодеи». 

Лабораторные работы: Многообразие клеток. 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов  (4 ч) 
         Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы, их свойства. 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое. Вегетативное размножение.  

Деление клетки прокариот и эукариот. Подготовка клетки к делению. Митоз и его фазы. 

Гаплоидные и диплоидные наборы хромосом. 

        Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль 

бесполого и полового способов размножения. 

        Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на 

онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторная работа № 2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.  

Учащиеся должны знать: 
формы размножения организмов: бесполое и половое, способы деления клеток, фазы митоза, 

видовое постоянство числа хромосом, диплоидный и гаплоидный набор хромосом, биологическое 

значение митоза и мейоза, оплодотворение, развитие оплодотворенной яйцеклетки: бластула, 

гаструла, постэмбриональное развитие: прямое и непрямое; 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться терминологией, определять на микропрепарате и характеризовать фазы митоза; 

Основы генетики (10 ч) 

         Основные понятия генетики. Понятие о гене, генетике, наследственности и 

изменчивости. Законы наследственности, закономерности изменчивости. 



         Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Генотип и фенотип.  

         Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследственные болезни, 

сцепленные с полом, у человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

         Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Причины мутаций. Значение мутаций для жизнеспособности особей. 

Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для 

выведения новых форм растений. 

         Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная  работа № 3. Выявление отличительных признаков у семян разных сортов 

гороха, фасоли и других растений. 

Лабораторная  работа № 4. Генотипические и фенотипические проявления у особей вида 

(или сорта), но произрастающих в неодинаковых условиях. 

Учащиеся должны знать: 

генетическую символику и терминологию, законы Менделя, схемы скрещивания, хромосомное 

определение пола, особенности изучения наследственности человека, модификационную и 

мутационную изменчивость, их причины, значение генетики для медицины и здравоохранения. 

Учащиеся должны уметь: 
характеризовать методы и законы наследственности, решать задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, строить вариационный ряд и вариационную кривую. 

 Основы селекции растений и животных (4 ч) 

         Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Клеточная инженерия. 

Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов, понятие о биотехнологии. 

Учащиеся должны знать: 

основные методы селекции растений: гибридизация и отбор (массовый и индивидуальный), 

основные методы селекции животных: родственное и неродственное скрещивание, что такое 

биотехнология. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться научной терминологией, характеризовать основные методы селекции, 

приводить примеры. 

Происхождение жизни и развитие органического мира (6 ч) 

         Представления о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современная форма развития жизни на Земле. Гипотеза возникновения жизни А. И. Опарина 

и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

         Развитие жизни на Земле. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в археозойскую 

эру. Усложнение жизни в протерозое. Эволюция от анаэробного к аэробному способам 

дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород, формирование первичных почв. 

         Освоение растениями суши в палеозойскую эру. Основные приспособительные черты 

наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные 

черты, приспосабливающие животных к наземному образу жизни. 

          Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Появление человека. Влияние человеческой 

деятельности на природу Земли. 

Экскурсия в школьный музей «История живой природы в районе». 

Учащиеся должны знать: 

развитие взглядов на возникновение жизни, основные этапы возникновения жизни по А. И. 

Опарину, основные эры развития жизни на Земле, важнейшие события. 



Учащиеся должны уметь: 

давать определение понятия жизни, характеризовать основные этапы возникновения и 

развития жизни. 

 Эволюционное учение (10 ч) 

         Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории 

биологии. Ч. Дарвин — создатель материалистической теории эволюции. 

        Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Изменчивость организмов в природных условиях. Факторы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Формы 

естественного отбора. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. 

        Современная теория эволюции органического мира, основанная на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида, как генетическая система и единица эволюции. 

        Основные закономерности эволюции. Популяция и вид как надорганизменные 

биосистемы. 

         Образование новых видов в природе. Роль изоляции в расхождении видов. 

Видообразование. Понятие о микро- и макроэволюции. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

         Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие 

видов. Нарастание биологического разнообразия. Отражение хода эволюции в систематике 

растений и животных. Понятие о коэволюции видов. 

        Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. 

Лабораторная  работа № 5. Изучение изменчивости у организмов. 

Экскурсия «Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер. 

Борьба за существование в природе» 

Учащиеся должны знать: 

эволюционную теорию  Ч. Дарвина, движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор, доказательства эволюции органического мира: 

сравнительно-анатомические, эмбриологические и палеонтологические, вид, его критерии, 

популяция как структурная единица вида и элементарная единица эволюции, формирование 

приспособлений в процессе эволюции, видообразование: географическое и экологическое, главные 

направления эволюции: прогресс и регресс, пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться научной терминологией, характеризовать учение Ч. Дарвина об эволюции, 

движущие силы эволюции, критерии вида, иллюстрировать примерами главные направления 

эволюции, выявлять ароморфозы у растений, идиоадаптации и дегенерации у животных. 

Происхождение человека (6 ч) 

         Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными. 

        Доказательства происхождения человека от животных. Морфоанатомические 

отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптации к ней человека. 

         Человеческие расы, и родство и происхождение. Человек как единый биологический 

тип. Движущие силы и этапы эволюции человека. Древнейшие, древние люди, становление 

человека разумного. Этапы развития материальной культуры человечества. Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Учащиеся должны знать: 



факты, свидетельствующие о происхождении человека от животных, движущие силы 

антропогенеза: биологические и социальные, этапы антропогенеза, расы, их краткая характеристика. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать биологические и социальные факторы антропогенеза, давать 

характеристику древнейшим, древним и первым современным людям, определять по 

рисункам расы человека. 

Основы экологии (11 ч) 

         Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой.  

         Условия жизни на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва и другие 

организмы как среда обитания. 

        Общие законы действия факторов среды на организмы. Законы: оптимума, 

лимитирующего фактора, комплексное действие факторов. Учет меры действия факторов как 

необходимый принцип в хозяйственной деятельности человека (удобрения, ядохимикаты, 

лекарства, радиация и другие загрязнения окружающей среды). Понятие экстремальных 

условий. 

         Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры и влажности). Экологические группы и жизненные формы организмов. 

        Суточные, сезонные и приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов как 

адаптации их к ритмам внешней среды. Свет как сигнал сезонных изменений. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

        Основные понятия экологии популяций. Основные демографические и структурные 

характеристики популяции: рождаемость, смертность, численность, плотность, возрастная и 

половая структура. Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. Функционирование в 

природе. 

        Динамика численности популяций в природных сообществах. Причины массового 

размножения популяций и видов. Биотические связи в регуляции численности. 

       Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных биогеоценозов, 

ярусное строение, количественное участие видов, средообразователи, экологические ниши. 

Основные типы взаимосвязей в сообществах. Связи: хищника и жертвы, паразита и хозяина, 

конкуренции. Взаимовыгодные отношения. Симбиоз. Понятие биологической продукции. 

Первичная и вторичная биологическая продукция, их соотношение. Продуктивность разных 

типов экосистем на Земле. 

         Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: биогенные элементы, продуценты, 

консументы, редуценты. Связи в экосистемах. Цепи и циклы питания. Круговорот веществ и 

баланс потоков вещества и энергии как основа устойчивости экосистемы. Роль разнообразия 

видов в устойчивости экосистем. 

          Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы (на 

примере восстановления леса на месте гари или пашни). Понятие сукцессии как процесса 

развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на 

месте гари или пашни). Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Агроценоз, его особенности и значение для человека. 

Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

         Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Роль биологического разнообразия в 

устойчивом развитии биосферы. 

         Рациональное использование биологических ресурсов. Экология как научная основа 

выхода из глобальных кризисов. 

        Биосфера как система жизнеобеспечения человечества. Биосферные функции человека. 

Понятие о ноосфере и устойчивом развитии общества на Земле. 



        Экологические потребности и экологическая ответственность людей. Роль 

экологической культуры у человека в решении проблемы устойчивого развития природы и 

общества. 

Лабораторная  работа № 6. Приспособленность организмов и ее относительность.  

Лабораторная  работа № 7. Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия № 4.Парк как пример искусственного биогеоценоза. 

Учащиеся должны знать: 

предмет и задачи экологии, основные экологические факторы, структуру и функции биогеоценозов, 

основные пищевые цепи, что такое биосфера, границы биосферы, биомассу поверхности суши и 

Мирового океана, функции живого вещества, роль человека в биосфере. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться научной терминологией, характеризовать экологические факторы, приводить 

примеры биогеоценозов, составлять цепи питания, определять границы биосферы, 

характеризовать функции живого вещества,  приводить положительные и отрицательные 

примеры влияния деятельности человека на биосферу. 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности человека. 

Повторение (3 часа) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  В результате освоения  программного материала учащийся  6 класса «научится» и 

«получит возможность  научиться»: 

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. 

 

Получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; 

- 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 од 

ной формы в другую;  

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

живой природе. 



Особое место в программе отводится формированию УУД (метапредметность) – 

воспитание и развитие качеств личности школьника, отвечающих требованиям современного 

общества, что  невозможно без акцента на метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы общего образования. Они включают универсальные учебные 

действия, которые должны усвоить обучающиеся: познавательные, регулятивные и 

коммуникативные. 

  

Ученик 7 класса научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов: 

- строение, функции клеток животных; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, передвижения веществ, 

выделения конечных продуктов жизнедеятельности, размножения, роста и развития) 

животного организма; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов:  

наблюдать 

- сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой природе, 

а именно: 

называть: 

- общие признаки живого организма; основные систематические категории, признаки царств 

живой природы, подцарств, типов и классов животных; причины и результаты эволюции 

животных. 

распознавать: 

- организмы животных; клетки, ткани, органы и системы органов животных; наиболее 

распространённые виды животных Республики Хакасия; животных разных классов и типов. 

приводить примеры: 

- усложнения животных в процессе эволюции; природных сообществ; приспособленности 

животных к среде обитания; наиболее распространённых видов и пород животных. 

обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности. 

сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

делать выводы: 

- об усложнении животного мира в процессе эволюции, ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

Получит возможность научиться: 
• соблюдать правила: 

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 



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

определителями растений; выращивания и размножения домашних 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 од 

ной фор мы в другую; 

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

живой природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистеме и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

В результате изучения курса биологии за 8 класс  

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

•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. 

•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. 

 

В результате обучения биологии в 9 классе 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 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;  

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1.   Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г) 

2.  Учебник: И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

3. Учебник: И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  6 класс. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

4. Учебник: Биология: 7 класс. Авторы  Константинов В.М, Бабенко В.Г, Кучменко 

В.С.«Биология». М.«Вентана-Граф», 2009г.   

5.  Учебники: Биология: 8 класс. Человек. Авт. А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш – М.: Вентана – 

Граф, 2008. 

6. Учебник: Биология: 9 класс. Авторы  И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко. 

«Биология».  М. «Вентана-Граф», 2009 г. 

 

7.  И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова Биология 5 кл. Методическое пособие 

М.: Вентана-Граф , 2013 г 

 

        Интернет-ресурсы: 

1.  http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. 

2.  www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

3. http://www.bugdreams.com/ -  материалы о насекомых 

4. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации 

редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция ссылок 

5. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная 

энциклопедия. 

6. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

7. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

8. www. festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок".   

 
                                       

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bugdreams.com/
http://nature.ok.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


 


