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Пояснительная записка. 

         Рабочая программа по биологии для общеобразовательных учреждений составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 

(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644), программой воспитания 

школы  и программы курса биологии для общеобразовательных учреждений (Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко).  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения — 272, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч 

в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе 

«Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно 

с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою 

очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в 

проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и 

навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей. Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что 

образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой 

аттестации 

выпускников, в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в 

процессе освоения предметного содержания. 

Таким образом, в программе обозначено целеполагание на разных уровнях: на уровне 

целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов 

(требований); на уровне учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного 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. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

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

здоровье», «Общие биологические закономерности Раздел «Живые организмы» включает 

сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание 

раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 



отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде.  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 

человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к 

объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 

для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 



усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

8. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

 1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

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

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10. 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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

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

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

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

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

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

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

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

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

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности;  

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

живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем органов 

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

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

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

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

здоровье человека. 



3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

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

утопающего; рациональной организации труда и 

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

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере 

6. выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

 

Базовый учебник:  

Биология 7 класс «Животные», учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы 

В,В,Латюшин, В.А.Шапкин Москва, «Просвещение» 2021г; 

Биология 9 класс «Живые системы и экосистемы», учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. Дмитриева, Москва, 

«Просвещение». 

Содержание учебного предмета «Биология» 
 

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, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 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. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 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. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 
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. 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 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 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 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 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 кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

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 Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

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

природе и жизни человека. 

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. Поведение 

насекомых, инстинкты. 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 надкласса Рыбы. 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. 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. 

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. 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. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 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 клетки. 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: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, 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: строение, функции. Кость: химический 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. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

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

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 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: 

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. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 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: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. 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. 

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: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие 
Половая система: строение и 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) 



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 
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. Психология и поведение человека. 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). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

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. 

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 естественно-научной картины мира. 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. 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 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 

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

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация 

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

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

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

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

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

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

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 популяций разных видов в экосистеме. 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. 

. 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование, 6 класс 
 

Название 

раздела 

 

Содержание КЭС 

Планируемые результаты  

Приложение с 

КИМ (№) 
Личностн

ые 

Метапред

метные  

Предметные 

(действия с 

учебным 

материалом) 

Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменн

ых растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Л1-Л6 Р1-Р5 

П1-П4 

К1-К8 

 КИМ №1 

 

Раздел 2. Жизнь 

растений  

 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Л1-Л6 Р1-Р5 

П1-П4 

К1-К8 

 КИМ №2 

Раздел 3. 

Классификация 

растений 

 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств. Класс Однодольные растения. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Л1-Л6 Р1-Р5 

П1-П4 

К1-К8 

 КИМ №3 

Раздел 4. 

Природные 

сообщества 
 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека.                                                                                               

Л1-Л6 Р1-Р5 

П1-П4 

К1-К8 

 КИМ №4 

Уроки 

обобщения и 

закрепления 

знаний  
(2 часа) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Учебно-тематическое планирование, 7 класс 
 Тема/ 

часы 

Содержание КЭС 

(контролируемые элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Метапредметные 

(УУД и метапонятия) 

Предметные (действия с учебным 

материалом) 

КИМ (№) 



I 
Введение. 

 (2ч.) 

Общие сведения о животном мире. 

История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и 

ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика 

животных.  

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Р2, Р3, П1, П3, К3 объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции 

растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

№ 1 

II 

Раздел 1.  

Многообразие 

животных. 

Простейшие. (2ч.) 

Простейшие: многообразие, среда и 

места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы); эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, 

К8 

выделение существенных признаков 

биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов 

и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы)  

 

№ 2 

III 

 РАЗДЕЛ 2.  

Многоклеточные 

организмы. (35ч.) 

Тема 1.  

Беспозвоночные. 

Тип Губки: многообразие, среда 

обитания, образ жизни; биологические 

и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: 

многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические 

особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, 

. формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учителями, со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, 

К8 

классификация — определение 

принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе; 

выделение существенных признаков 

биологических объектов;  

различение на живых объектах и 

таблицах наиболее распространенных 

животных; опасных для человека 

животных; 

выявление приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 

№ 3 



среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические 

особенности; значение в природе и 

жизни человека. Фоновые, редкие и 

исчезающие виды насекомых. 

Тема 2. Многоклеточные организмы. 

Хордовые. 

Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс 

Рыбы: многообразие (круглоротые, 

хрящевые, костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; 

биологические и экологические 

особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Класс Земноводные: 

многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические 

особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Лабораторная 

работа №4 «Изучение внешнего 

строения птиц».  

Класс Млекопитающие: важнейшие 



представители отрядов; среда 

обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические 

особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

IV 

Раздел 3 

Эволюция строения. 

Взаимосвязь 

строения и функций 

органов и их систем 

у животных. (12) 

Покровы тела. Опорно-двигательная 

система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания и 

газообмен. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы 

выделения. 

Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

. формирование 

личностных 

представлений о 

целостности природы, 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, 

К8 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; 

приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

 

№ 4 

V 

РАЗДЕЛ 4 
Индивидуальное 

развитие животных. 

(3) 

Продление рода. Органы размножения. 

Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность 

жизни животных.  

 

 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3,  сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

овладение методами биологической 

науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; 

постановка биологических 

экспериментов и объяснение их 

результатов 
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РАЗДЕЛ 5 

Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на Земле. 

(3) 

Доказательства эволюции: 

сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о 

причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат 

эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных.  

Демонстрация: Палеонтологические 

доказательства эволюции 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы); эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

Р2, Р3, П1, П3, П4,  К8 овладение умением оценивать с 

эстетической точки зрения объекты 

живой природы; различение на живых 

объектах и таблицах наиболее 

распространенных животных; опасных 

для человека животных; 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 6 Естественные и искусственные формирование основ Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, знание основных правил поведения в  



 Биоценозы. (4) биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). Факторы 

среды и их влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и 

их приспособленность друг к другу. 

Естественные и искусственные 

биоценозы.  

 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования; 

К8 природе; 

анализ и оценка последствий 

деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 

 

РАЗДЕЛ 7  
Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. (5) 

Влияние деятельности человека на 

животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. 

Рациональное использование 

животных. Охраняемые территории. 

 

формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального 

и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, 

К8 

знание основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий 

деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 

 

 Итого: 68ч.      

 

 

 

Учебно-тематическое планирование, 8 класс 
 Тема/ 

часы 

Содержание КЭС 

(контролируемые элементы содержания) 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Метапредметн

ые (УУД и 

метапонятия) 

Предметные (действия с учебным 

материалом) 

Прило

жение 

с КИМ 

(№) 

I 

Науки об организме 

человека. 

Культура здоровья- основа 

полноценной жизни. (1) 

Основные методы медицины, вклад ведущих 

отечественных и зарубежных учёных в 

развитии наук об организме человека, 

медицины. о методах современной 

медицины. 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки.  

 

Р1, П1, П4, К1 Определять общие сведения об 

организме человека. Место человека 

в системе органического мира. 

Методы изучения организма 

человека. Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-ги-

гиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Методы 

изучения живых организмов: 

№1 



наблюдение, измерение, эксперимент 

II 

Наследственность. Среда и 

образ жизни- факторы 

здоровья. (8) 

 взаимосвязь строения и функций органоидов 

клетки, единство химического состава живых 

организмов. стадии митоза и мейоза. 

характерные закономерности наследования 

основных признаков человека. виды 

изменчивости. экологические факторы,  

влияние состояния природной среды и образа 

жизни на здоровье человека. 

 

 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

 

Р2, Р3, П1, П3, 

К3 

Знать строение организма человека: 

клетки, ткани, органы. 

Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Человек и 

окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Здоровый образ жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

№2 

III 

Целостность организма 

человека- основа его 

жизнедеятельности. (8) 

ткани, органы, системы органов, основные 

элементы рефлекторной дуги, виды 

безусловных и условных рефлексов. 

компоненты внутренней среды организма, 

форменные элементы крови. виды 

иммунитета, влияющие на иммунитет 

факторы, способы заражения ВИЧ. 

 

 

 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки.  

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

 

Р1, Р2, Р3, П1, 

П3, К3,К4 

Определять строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Внутренняя среда организма, 

значение её постоянства. Транспорт 

веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Лимфа. 

Иммунитет. Антитела. Ал-

лергические реакции. Группы крови. 

Переливание крови. Предупреди-

тельные прививки. Лечебные 

сыворотки. 

№3 

IV 
Опорно-двигательная 

система и здоровье. (7) 

компоненты опорно-двигательной системы, 

части скелета, группы мышц, функции 

опорно-двигательной системы в целом и её 

компонентов. 

значение двигательной активности, первая 

доврачебная помощь при травмах скелета. 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья.  

 

Р1, Р2, Р3, П1, 

П3, К3, К4, К8 

Уметь определять строение опоры и 

движение. Опорно-двигательная 

система. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Черты сходства и 

различия человека и животных. 

Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. 

Профилактика травматизма. Первая 

№4 



помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

V 

Системы 

жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья. (28) 

структурные компоненты и работа сердца, 

виды сосудов. движение крови по большому 

и малому кругу кровообращения. 

кровотечения разных видов. органы дыхания, 

выполняемые ими функции и гигиена. этапы 

пищеварения, обмена веществ. органы 

пищеварительной системы, железы, 

участвующие, в пищеварении. роль белков, 

жиров, углеводов, воды и минеральных солей 

в обмене веществ. органы выделительной и 

мочевыделительной систем, структурные 

компоненты почек. основные компоненты м 

гигиена кожи. 

 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья.  

 

Р2, Р3, П1, П3, 

П4, К3, К8 

Значение кровеносной системы. 

Строение и работа сердца. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедея-

тельности организма. Приёмы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях. Дыхание. 

Дыхательная система. Строение 

органов дыхания. 

Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приёмы оказания 

первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры профилактики. 

Вред табакокурения. Обмен веществ 

и превращения энергии в организме. 

№5 

VI 
Репродуктивная система и 

здоровье. (2) 

основные периоды эмбрионального развития 

человека. 

 

Формировать  

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

 

Р2, Р3, П1, П3, 

П4, К3 

Знать половые железы и половые 

клетки. Половое созревание. 

Оплодотворение, внутриутробное 

развитие. Беременность. Роды. 

Развитие после рождения. 

Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

№6 

VII 

Системы регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье. (6) 

структурные компоненты спинного и 

головного мозга, их функции. 

особенности работы соматического и 

вегетативного нервных отделов. железы 

внутренней секреции и железы смешанной 

секреции 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы.  

 

Р2, Р3, П1, П3, 

К3 

Определять  нервную систему. 

Нарушения деятельности нервной и 

эндокринной систем и их 

предупреждение. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной 

систем и их предупреждение. 

№7 

VII Связь организма с органы чувств, отделы анализаторов и их Формировать  Р2, Р3, П1, П3, Знать органы чувств. Строение и №8 



I окружающей средой. 

Сенсорные системы. (8) 

 

гигиена 

 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

 

К3, К7 функции органов зрения. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. Строение и функции 

органов слуха. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чув-

ства. Обоняние. Вкус. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование,  9 класс 
 Тема/ 

часы 

Содержание КЭС 

(контролируемые элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Метапредметные 

(УУД и метапонятия) 

Предметные (действия с учебным 

материалом) 

КИМ (№) 

I 

Введение. 

 Особенности 

биологического 

познания. (2ч.) 

Биологические системы и экосистемы. 

Почему важно их изучать. Иерархия 

живых систем их общие свойства. 

Методы биологического познания: 

эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Научный факт, 

гипотеза, теории их роль в 

биологическом познании. 

 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Р2, Р3, П1, П3, К3  № 1 

II Организм (23ч.) 

Организм- целостная 

саморегулирующаяся система. Связь 

организма с внешней средой. 

Удовлетворение потребностей – 

основа поведения организма. 

Размножение и развитие организмов. 

Определение пола. Возрастные 

периоды онтогенеза человека. 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организма. Наследственная 

информация и её носители. 

Гомологичные хромосомы, аллельные 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы); эстетического 

отношения к живым 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, 

К8 

выделение существенных признаков 

биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов 

и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 
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гены. Основные законы наследования 

(на примере человека): 

доминирования, расщепления, 

независимого комбинирования 

признаков. Взаимодействие генов. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности наследственной 

изменчивости. Экологические факторы 

и их действие на организм. 

Ограничивающий фактор. Адаптация 

организма к условиям окружающей 

среды. Влияние природных факторов 

на организм человека. Негроидная, 

европеоидная и монголоидная расы, 

формирование расовых признаков как 

результата приспособления  к 

условиям среды. Географические 

группы людей: арктическая, 

тропическая, пустынная, 

высокогорная. Биологические ритмы. 

Влияние суточных  ритмов на 

жизнедеятельность человека. Годовые 

ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и 

бодрствования. Значение сна. Влияние 

экстремальных факторов на организм 

человека. Стресс, его профилактика. 

Последствия влияния курения, 

употребления алкоголя, наркотиков на 

организм подростка. 

объектам;  

III 

Вид. Популяция. 

Эволюция видов 

(22ч.) 

Вид и его критерии. Популяционная 

структура вида. Динамика численности 

популяций. Саморегуляция 

численности популяций. Структура 

популяций. Теория Ч. Дарвина об 

эволюции видов. Современная 

эволюционная теория. Популяция- 

единица эволюции. Факторы 

эволюции, поставляющие материал 

для отбора. Естественный отбор, его 

формы. Формирование 

приспособлений – результат 

эволюции. Видообразование – 

. формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учителями, со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, 

К8 

приведение доказательств (аргументация) 

родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
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результат действия факторов 

эволюции. Экологическое и 

географическое видообразование. 

Селекция – эволюция, направляемая 

человеком. Искусственный отбор и его 

творческая роль. Гибридизация. 

Искусственный мутагенез. 

Систематика и эволюция. Принципы 

классификации. Доказательства и 

основные этапы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы 

эволюции человека. Высшая нервная 

деятельность. Рефлекторная теория 

И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Возбуждение, торможение. Взаимная 

индукция. Доминанта. Особенности 

высшей нервной деятельности 

человека. Слова- сигналы сигналов. 

Динамический стереотип. Сознание - 

высший уровень развития психики, 

свойственный человеку. Рассудочная 

деятельность животных. 

Бессознательные и подсознательные 

процессы. Мышление и воображение. 

Речь и её значение. Развитие и виды 

речи. Память, её виды и 

формирование. Эмоции, их виды и 

значение. Типы эмоциональных 

состояний. Чувство любви- основа 

брака и семьи. Темперамент. Типы 

высшей нервной деятельности 

видов деятельности; простудных заболеваний; 

классификация — определение 

принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе; 

 

IV 
Биоценоз. 

Экосистема (14ч.) 

Видовая и пространственная структура 

биоценоза. Конкуренция-основа 

поддержания видовой структуры  

биоценоза. Принцип Гаузе. 

Неконкурентные взаимоотношения 

между видами, их значение.  

Организация и разнообразие 

экологических систем. 

Функциональные группы организмов  

в экосистеме: продуценты, 

консументы, редуценты.  Природные и 

. формирование 

личностных 

представлений о 

целостности природы, 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, 

К8 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; 

приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 
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искусственные, наземные и водные, с 

богатым и бедным видовым составом 

экосистемы. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. 

Экологические пирамиды. 

Разнообразие и ценность естественных 

биоценозов суши, лесов, степей, лугов. 

Разнообразие и ценность естественных 

водных экосистем. Практическое 

значение  знаний о развитии 

сообществ. Агроценоз. 

Агроэкосистема. Пути повышения 

продуктивности и устойчивости 

агроценозов. Биологическое 

разнообразие и пути его сохранения. 

 

V Биосфера (7ч.) 

 

Биосфера, её границы. Среды жизни. 

Живое вещество биосферы, его 

функции. Средообразующая 

деятельность живого вещества. 

Круговорот веществ – основа 

целостности биосферы.  Последствия 

нарушения круговорота углерода. 

Биосфера и здоровье человека. 

 

формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования; 

 

Р2, Р3, П1, П3, П4, К3, 

К8 

знание основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий 

деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье 

человека. 
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Итого: 68 ч. 
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