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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

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

выполнении учебных задач. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
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Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 

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

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
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• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Содержание учебного предмета 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Содержание программы 
 

Живые организмы 
 

 

Биология – наука о живых организмах 

 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Ткани организмов. 

 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни 

в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
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Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

 

Царство Растения  
 

 Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления 

в жизни растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе 

и жизни человека. 

 

Царство Животные  
    Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. 

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

Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 
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животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

 

 Одноклеточные животные ,или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе 

и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Типы червей.  

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

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

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

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

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

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики.  

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

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

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или 

Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

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

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 
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Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

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

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

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

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Человек и его здоровье 
 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

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

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

 

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 

система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

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

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

 

Опора и движение  

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

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

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
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Кровь и кровообращение  

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

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. 

Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

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

кровотечениях.  

 

Дыхание 

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

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

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

Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.  

 

Обмен веществ и энергии  

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

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

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

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

 

Выделение 

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

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

 

Размножение и развитие 

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

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

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

Сенсорные системы (анализаторы) 



9 
 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз 

и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

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

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

 

 

Высшая нервная деятельность  

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

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

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

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая 

среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

 

Общие биологические закономерности. 

 
Биология как наука.  

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

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные 

направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна 

из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

 

Организм. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

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

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 
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регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

 

Вид. 

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

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

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

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

 

Экосистемы. 

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

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

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

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

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

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

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

Изучение органов цветкового растения;  

Изучение строения позвоночного животного;  

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

Изучение строения водорослей;  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Определение признаков класса в строении растений;  

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

Изучение строения плесневых грибов;  

Вегетативное размножение комнатных растений;  

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения;  

Изучение строения раковин моллюсков;  

Изучение внешнего строения насекомого;  

Изучение типов развития насекомых;  

Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных;  
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Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей). 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

Изучение строения головного мозга;  

Выявление особенностей строения позвонков;  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

Выявление изменчивости организмов;  

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

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

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

Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

Содержание 6 класс 
Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) Ботаника – наука о растениях. Многообразие и 

значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Внешнее строение, органы растений.  Вегетативные и генеративные органы. Семенные и споровые 

растения 

 Жизненные формы растений.  

 Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. 

 Растительные ткани и органы растений.  

Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений.  
 

. Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Семя. Строение семени. . Строение семени Двудольных и Однодольных растений. Прорастание 

семян. Условия прорастания семян. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней.  

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки.  

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

 Стебель. Строение и значение стебля.  

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления.  

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

 

Лабораторная работа № 1.« Изучение строения семян однодольных и двудольных растений» 

 

Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 3. «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

Демонстрация 

 Стадии прорастания семени фасоли. 
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 Геотропизм корней. 

 Развитие побега из почки. 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. 

Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. 

Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший признак 

жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное 

оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной деятельности. 

Зависимость процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и 

сезонные ритмы.  

Лабораторная работа № 5.«Черенкование комнатных растений». 

Демонстрация 

 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 Нормальные и этиолированные проростки. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (12 ч) 

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид как 

единица классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в природе, 

использование человеком. Моховидные: характерные черты строения, размножение, значение в 

природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. Чередование 

полового и бесполого размножения. Общая характеристика отделов Папоротниковидные, 

Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая 

характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как 

свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. 

Хвойные. Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни человека. 

Особенности строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий 

уровень развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к 

условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные признаки 

растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, использование 

человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные черты 

приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. История происхождения культурных растений, значение искусственного 

отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. Центры происхождения 

культурных растений, история их расселения по земному шару.  

Лабораторная работа № 6.«Изучение внешнего строения моховидных растений». 

Тема 5. Природные сообщества (3 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в 

природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия обитания растений в 

биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по охране природных сообществ. 

Экскурсия № 1.«Весенние явления в жизни экосистемы». 
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6 класс 

Учебно - тематический план 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

 

Название разделов и тем 

Кол-во часов Кол-во 

лабораторных работ 

Кол-во контрольных 

работ 

1

. 

Наука о растениях – 

ботаника. 

4   

2

. 

 Органы растений. 8 4  

3

. 

 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений. 

7 1 1 

4

. 

 Многообразие и развитие 

растительного  мира. 

12 1 1 

5

. 

Природные сообщества. 

 

3   

Итого: 34 6 2 
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Содержание 7 КЛАСС 

 

Введение. Общие сведения о мире животных (5 ч).  

 

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

Общее знакомство с животными. Признаки живых организмов, их проявление у  животных. 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Взаимосвязи  животных в природе.  

Классификация животных и основные систематические группы.Царство  животных. Влияние 

человека на животных.Роль  животных в  природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Краткая история развития зоологии. 

Строение тела животных (3 ч). 

Клетка. Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ 

МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА. Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

 

Подцарство Простейшие  (4 ч). Общая характеристика простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и 

значение саркодовых, жгутиконосцев и инфузорий.Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые.Класс Жгутиконосцы.Тип Инфузории.Многообразие простейших. 

Паразитические простейшие.Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа. 

№1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

Подцарство Многоклеточные животные (4 ч). 

Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные . Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Пресноводная гидра.Регенерация.Морские кишечнополостные. 

Пресноводные и морские кишечнополостные: особенности внешнего и внутреннего строения, 

жизнедеятельность, многообразие. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Обобщение по темам «Подцарство Простейшие», «Подцарство Многоклеточные животные». 

Контроль знаний. 

Зачет  № 1 по темам «Подцарство Простейшие», «Подцарство Многоклеточные животные». 

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч). 
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые 

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Белая планария. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Борьба с червями-паразитами.  

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви.Класс Малощетинковые черви.  

Особенности внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность, многообразие и значение 

плоских, круглых и кольчатых червей. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за  развитием  животных; опыты 

по изучению процессов жизнедеятельности животных, поведения животных. 

Лабораторные работы. 
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№2. Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость. 

№3. Внутреннее строение дождевого червя. 

Контроль знаний. 

Зачет № 2 по теме «Типы: Плоские, Круглые и Кольчатые черви». 

Тип Моллюски (3 ч). 

Общая характеристика типа Моллюски. 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение брюхоногих, 

двустворчатых и головоногих моллюсков. Распознавание органов, систем органов животных. 

Класс Брюхоногие моллюски.Класс Двустворчатые моллюски.Класс Головоногие 

моллюски.Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека. 

 

Лабораторная работа. 

№4. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

 

Тип Членистоногие (9 ч).  

 

Общая характеристика типа Членистоногие.  Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Внешнее строение насекомых. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие и значение ракообразных, паукообразных и насекомых. . Распознавание органов, 

систем органов животных; 

  

Внутреннее строение насекомых. 

Типы развития насекомых .Полезные насекомые. Охрана насекомых Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды насекомых.. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными.  

 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

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

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики.  

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

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

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 

Обобщение по темам «Тип Моллюски» «Тип Членистоногие».  
 

 Лабораторная работа. 

№5. Внешнее строение насекомого 

Контроль знаний 
Зачет № 3 по темам «Тип Моллюски» «Тип Членистоногие». 

Тип Хордовые (31 ч). 

Тип Хордовые подтип Бесчерепные (1ч)  
Общие признаки типа Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Ланцетник - низшее хордовое.  

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы  (5 ч) 

Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Надкласс Рыбы. Места обитания 

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

рыб в связи с водным образом жизни. Распознавание органов, систем органов животных; 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе . Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Приемы выращивания и размножения  животных, ухода за ними. 
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 Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. Проведение простых биологических исследований: опыты по изучению  

процессов жизнедеятельности  животных, поведения животных.  

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа  №7«Внутреннее строение  рыбы» 

 

Класс Земноводные, или амфибии (5ч) Класс Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения 

в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных . Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Контроль знаний 

Зачет № 4 по темам « Подтип Черепные. Надкласс Рыбы», « Класс  Земноводные». 

Класс Пресмыкающиеся (4ч) 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.  Места обитания, особенности внешнего 

строения и скелета Пресмыкающихся. Внутреннее строение  и жизнедеятельность 

пресмыкающихся.  Распознавание органов, систем органов животных; Размножение 

пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  
 

Класс Птицы (8ч)  Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца 

птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

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

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Лабораторная работа №9 «Строение  скелета птицы». 

Контроль знаний. 

Зачет № 5 по темам «Класс Пресмыкающиеся», «КлассПтицы». 

Класс Млекопитающие, или Звери (9ч) 

. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

(РЕФЛЕКСЫ, ИНСТИНКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ РАССУДОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ). 
 Органы полости тела. Внутреннее строение млекопитающих: опорно-двигательная и 

нервная системы. Внутреннее строение млекопитающих: пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная и выделительная системы.Распознавание органов, систем органов животных; 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих.  

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, 

звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Высшие, или 

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

Отряд Приматы. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и значение млекопитающих. Их 

охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
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. Обобщение по теме « Класс Млекопитающие» 

Лабораторные работы. 

№10. Строение скелета млекопитающих. 

 

Развитие животного мира на Земле (2 ч). 

Доказательства эволюции животного мира. Основные этапы развития животного мира на 

Земле. 

Контроль знаний 
Зачет №6   

по темам« Класс Млекопитающие»,Развитие животного мира на Земле. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Название разделов и тем Кол-во часов 

 

Кол-во 

лабораторных работ 

Кол-во контрольных 

работ 

1

. 

Общие сведения о 

животном мире. 

5   

2

. 

  Строение тела животных. 3   

3

. 

  Подцарство Простейшие. 4 1  

4

. 

  Подцарство 

Многоклеточные  

животные. 

 

4  1 

5

. 

Типы: Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви. 

6 2 1 

6 Тип Моллюски. 3 1  

7 Тип Членистоногие. 9 1 1 

8

.

1 

Тип Хордовые.  

Подтип Бесчерепные. 

1   

8

.

2 

Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы. 

5 

 

2  

8

.

3 

Класс Земноводные,  

или Амфибии. 

5  1 

8

.

4 

Класс Пресмыкающиеся 4   
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8

.

5 

Класс Птицы. 8 2 1 

8

.

6 

Класс Млекопитающие, 

или Звери. 

9 1 1 

9 Развитие животного мира. 2   

Итого: 68 10 6 
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Содержание 8-й КЛАСС  

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

Введение (1 ч.) 
Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек – 

животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и 

млекопитающее. 

Часть 1. Общий обзор организма человека (4 ч.) 

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. 

Орган – звено в выполнении этой функции. Основные системы органов 

(пищеварительная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, 

органы чувств, нервная, кожа), их состав и взаимное расположение. 

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, 

репродуктивная. 

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость – 

среда клеток организма. 
Л.Р.№1.  «Действие фермента каталазы на пероксид водорода 
Л.Р.№2. «Клетки и  ткани под микроскопом». 

 

Часть 2. Опорно-двигательная система (9 ч.) 

Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата. 

Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения 

костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние  окружающей среды  и образа жизни 

на  образование и развитие скелета. Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление 

при мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия.  Растяжение связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

Лабораторные работы: Л.Р.№3 "Строение костной ткани". 

Л.Р.№4 «Состав костей». 

 

Часть3. Кровь кровообращение ( 10ч.) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, 

газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. 

Группы  крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. 

Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание крови. 

Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  Влияние 

интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: 

артерии и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги 

кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью 

в легких.  Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма 

из артериальной крови. Проникновение крови из артериального русла в венозное через 

полупроницаемые стенки капилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая 

система. Тканевая жидкость. 
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Лабораторные работы: Рассмотрение препарата мазка крови. Измерение пульса до и после 

нагрузки. Л.Р.№5. "Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

. 

Часть 4. Дыхание  (7 ч.) 
Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. 

Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки 

в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в 

регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос 

кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Вредное влияние курения. 

Лабораторные работы: Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, расчет жизненной 

емкости легких  Л.Р.№6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Л.Р. №7 «Дыхательные движения». 

 

Часть 5. Пищеварение (7 ч.) 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка 

пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания 

пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. 

Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и 

углеводы пищи – источник элементарных «строительных блоков». Единство 

элементарных строительных блоков всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность 

различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. 

Л.Р.№8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Л.Р№9. «Действие желудочного сока на белки». 

 

Часть 6. Обмен веществ  (3 ч.) 

Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и их 

взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме. 

Часть 7. Выделение (2 ч.) 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, 

выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов 

обмена веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ  клеток. Органы 

мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеванийбольших 

полушарий. 

Часть 8. Кожа (4 ч.) 

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. 

Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

. 

Часть 9. Эндокринная система (2 ч.) 
Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к клеткам 

и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и тканей 

организма на воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней 

секреции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, 

паращитовидная и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы 

организма. Заболевания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной 
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железы. Условия возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их  роль в 

поддержании целостной работы организма. Внутрисекреторная функция половых желез. 

Вторичные половые признаки. 

 

Часть 10. Нервная система (7 ч.) 
Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие о 

рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции 

спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной 

нервной системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий. 

Часть 11. Органы чувств. Анализаторы (4 ч.). 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение. 

Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей среде. Строение глаза 

и зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его 

функционирование и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов 

слуха. Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции 

органов обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их 

расположение и значение. Осязание. Гигиена органов чувств. 

Часть 12. Поведение и психика (4 ч.) 
Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и 

психологических особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и 

социальных факторов развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи 

психологического и физиологического в человеке. 

Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий личности. 

Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). 

Тревожность как эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и 

негативные стороны тревожности. Внешнее выражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг. 

Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и 

социального в человеке. 

Нераскрытые возможности человека. 

Часть 13. Индивидуальное развитие организма (4 ч.) 
Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл размножения. 

Причины естественной смерти. 

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки. 

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. 

Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые и 

возрастные особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. 

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и поведения. 

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой жизни». 

Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней среды 

на уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, 

бактериального и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и 

онкологические заболевания человека. Вредное влияние курения, алкоголя и 

употребления наркотиков. Общественная роль здорового образа жизни. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова 

и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое 

значение образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и 

социальное в поведении человека. Гигиена умственного труда. 
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Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый 

образ жизни. 

Практическиеработы: Проверьте свою память. Обнаружение «слепого пятна». Зрачковый 

рефлекс. 

 

 

 

8 класс 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

№  

 

 

Название разделов и тем 

Кол-во часов Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Введение  
 

1 ч   

2. Часть 1. Общий обзор 

организма человека  

 

4 ч   

3. Часть 2. Опорно-двигательная 

система  

 

9 ч 4 1 

4. Часть3. Кровь 

кровообращение  

10 ч 1 1 

5. Часть 4. Дыхание   

 

7  ч 2 1 

6. Часть 5. Пищеварение  

 

7 ч 2 1 

7. Часть 6. Обмен веществ   

 

3 ч   

8. Часть 7. Выделение  

 
2 ч 
 

  

9. Часть 8. Кожа  

 
4 ч 
 

 1 

10

. 
Часть 9. Эндокринная система  
 

2 ч 
 

  

11

. 
Часть 10. Нервная система  7 ч 

 
 1 

12

. 
Часть 11. Органы чувств. 

Анализаторы . 

 

5 ч 

 

  

13 Поведение и психика  4 ч 

 

  

14

. 
Часть 13. Индивидуальное 

развитие организма. 

 

5 ч   

Итого: 68 9 6 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. 9 класс» 
Тема 1. Общие закономерности жизни (4 ч ) 

 Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в 
обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических 
областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей 

 Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете 
биологии с биологическими приборами и инструментами 

 Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: химический 
состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, 
рост, развитие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

 Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное 
разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие 
биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 
 
Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (12 ч) 

 Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 
свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении 
клетки. 

 Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности 
химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и 
органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, 
белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

 Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и 
включениями 

 Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, отличительные 
особенности их строения и функции 

 Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как 
совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение 
ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — 
обеспечение её нормального функционирования 

 Биосинтез белка в живой клетке Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль 
нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

 Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания 
углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания 
фотосинтеза и его значение для природы 

 Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 
клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или 
гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

 Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее 
свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 
прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 
Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 
дочерние клетки. 

 Лабораторные работы: 
1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток 
2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

 
Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

 Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. 
Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 
«организм». Регуляция процессов в биосистеме 

 Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и 
неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная 
форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов 
в природе 
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 Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность, 
неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и побега — 
в двух разных средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, 
наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: 
половое и бесполое. Особенности полового размножения.Типы бесполого размножения: 
вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

 Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала. 
Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, 
моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и 
цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные 
растения. Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

 Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими эукариотическими 
организмами — растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства 
грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники 
как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение 

 Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: 
принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, 
забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания 
пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные 

 Многообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и 
Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 
Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 
беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

 Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного 
материала. Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов 
у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. 
Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные 
свойства человека 

 Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности 
полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование 
зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. 
Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и 
полового — у животных и растений 

 Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 
эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, 
гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 
Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 
постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 
превращения 

 Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом 
в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления 
клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

 Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности 
организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных 
исследований наследственности организмов. Условия для активного развития исследований 
наследственности в ХХ в. 

 Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и 
способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и 
его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме 

 Закономерности изменчивости Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) 
изменчивости: мутационная, комбинативная. 

 Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) 
изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 
примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

 Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как 
наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция 
растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 
биотехнологии 
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 Лабораторные работы: 
3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов 
4. Изучение изменчивости у организмов 

 
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы 
происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы 
о самозарождении жизни 

 Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза А.И. 
Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 
жизни Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. 
Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

 Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 
эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

 Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого 
мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 
Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса 
эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. 
Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

 Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица 
эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 

 Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки вида 
как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция 
— форма существования вида 

 Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 
видообразования: географическое и биологическое 

 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение 
дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 
палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы) 

 Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления 
биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

 Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного 
материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные 
преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

 Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе: 
необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное 
развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

 Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки приматов. 
Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 

 Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека. 
Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. 
Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе происхождения 
человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека 

 Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — 
выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек 
умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

 Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные 
признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных 
факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека 

 Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный вид. 
Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель 
биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в 
биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества 

 Лабораторная работа: 
5. Приспособленность организмов к среде обитания 
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Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (12 ч) 
 Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические 
факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

 Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия факторов 
среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на 
организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм 

 Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности 
организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. 
Экологические группы организмов 

 Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы 
добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, 
мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение 
биотических связей 

 Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система, 
форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной 
структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность 

 Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: 
численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура 
популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности 
и плотности популяции. Регуляция численности популяции 

 Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 
строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного 
сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в 
биоценозе 

 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. 
Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). 
Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии 
— основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о 
биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, 
биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в 
биосфере 

 Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии 
развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость 
биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ 

 Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. 
Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и 
культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для 
человека и природы 

 Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. 
Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 
разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 
цикличность процессов 

 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного 
материала. Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: 
истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 
Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана 
природы, всеобщее экологическое образование населения. 

 Лабораторная работа: 
6. Оценка качества окружающей среды 
 Экскурсия в природу: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Экскурсия: 
«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 
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9 класс 

 Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

 

Название разделов и тем 

Кол-во часов Кол-во 

лабораторных 

работ  

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Общие закономерности жизни  4 ч   

2. Закономерности жизни на 

клеточном уровне  

 

12 ч 2 1 

3. Закономерности жизни на 

организменном уровне  
20 ч 2 1 

4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле  
20 ч 1 1 

5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды  

 

12 ч 1  

Итого: 68 6 3 
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