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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа ориентирована на использование учебника Константинов В.М. и др. 
Биология. 7 класс. М.: Вентана-Граф, 2022. Учебник входит в систему учебно-
методических комплектов «Алгоритм успеха». 
В процессе изучения предмета «Биология» в 7 классе учащиеся осваивают следующие 
основные знания и выполняют лабораторные работы (далее - Л.Р.). 
Глава 1 «Общие сведения о мире животных» (5 ч) 
Зоология — наука о животных: зоология как система наук о животных: морфология, 
анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология; сходство и различия животных 
и растений; разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека. 
Животные и окружающая среда: среды жизни; места обитания — наиболее благоприятные 
участки среды жизни; абиотические, биотические, антропогенные, экологические 
факторы; среда обитания - совокупность всех экологических факторов; взаимосвязи 
животных в природе; биоценоз; пищевые связи; цепи питания. 
Классификация животных и основные систематические группы: наука систематика; вид; 
популяция; систематические группы. Влияние человека на животных: косвенное и прямое 
влияние; Красная книга; заповедники. 
Краткая история развития зоологии: труды великого ученого Древней Греции Аристотеля; 
развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения; изобретение микроскопа; труды 
К. Линнея; экспедиции русского академика П.С. Палласа; труды Ч. Дарвина, их роль в 
развитии зоологии; исследования отечественных ученых в области зоологии. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных». 
Основные понятия, которые необходимо усво¬ить после изучения главы 1: зоология, 
морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология, опылители; 
среды жизни (наземно-воз¬душная, водная, почва, организм), места обитания, 
экологические факторы (биотические, абиотиче¬ские, антропогенные), среда обитания, 
хищниче¬ство, паразиты и хозяева, конкурентные отношения, биоценозы, пищевые 
связи, цепи питания; система¬тика, вид, популяция, ареал, род, семейство, отряд, класс, 
тип, царство; влияние человека на животных (косвенное и прямое), Красная книга, 
заповедники; история развития зоологии. 
Глава 2 «Строение тела животных» (3 ч) 
Клетка: наука цитология; строение животной клетки: размеры и формы; клеточные 
структуры, их роль в жизнедеятельности клетки; сходство и различия строения животной 
и растительной клеток. 
Ткани, органы и системы органов: ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 
нервные, их характерные признаки; органы и системы органов, особенности строения и 
функций; типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных». 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: клеточная 
мембрана, цито¬плазма, вакуоли, обмен веществ, ядро, хромосомы, органоиды, 
клеточный центр; ткани (эпителиальные (эпителии), соединительные, мышечные, 
нервная), железы, орган, системы органов, типы симметрии. 
Глава 3 «Подцарство Простейшие» (4 ч) 
Общая характеристика простейших. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Саркодовые: среда 
обитания, внешнее строение; строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 
амебы-протея; разнообразие саркодовых. 
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутиконосцы: среда обитания, строение и 
передвижение на примере эвглены зеленой; характер питания, его зависимость от условий 
среды; дыхание, выделение и размножение; сочетание признаков животного и растения у 
эвглены зеленой; разнообразие жгутиконосцев. 



Тип Инфузории: среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-
туфельки; связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности; 
разнообразие инфузорий. 
Значение простейших: место простейших в живой природе; простейшие-паразиты; 
дизентерийная амеба, малярный плазмодий, трипаносомы - возбудители заболеваний 
человека и животных; меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие». 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: колония, 
ложноножки, вакуоли (пищеварительная, сократительная), бесполое размножение, 
циста; органоиды движения, базальное тельце, клеточный рот, глазок, автотрофное и 
гетеротрофное питание; реснички, порошица, половой процесс, конъюгация; амебная 
дизентерия, сонная болезнь, малярия. 
Л.Р. № 1 «Строение и передвижение инфузории- туфельки». 
Глава 4 «Тип Кишечнополостные» (2 ч) 
Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. Строение и 
жизнедеятельность кишечнополостных: общие черты строения; гидра — одиночный 
полип; среда обитания, внешнее и внутреннее строение; особенности жизнедеятельности, 
уровень организации в сравнении с простейшими. 
Разнообразие кишечнополостных: класс Гидроидные; класс Коралловые полипы, 
жизненные циклы, процессы жизнедеятельности; класс Сцифоидные медузы, характерные 
черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Тип Кишечнополостные». 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: индивидуальное 
развитие, лучевая симметрия, кишечная полость, эктодерма, энтодерма, мезоглея, 
нервная система, рефлекс, стрекательные клетки, почкование, гермафродиты, 
регенерация; полип, медуза, жизненный цикл, чере-дование поколений, личинка, нервные 
узлы. 
Глава 5 «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» (6 ч) 
Тип Плоские черви: общая характеристика; класс Ресничные черви, места обитания и 
общие черты строения; системы органов, жизнедеятельность; черты более высокого 
уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 
Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни: класс Сосальщики, внешнее и 
внутреннее строение, размножение и развитие; класс Ленточные черви, приспособления к 
особенностям среды обитания, размножение и развитие; меры защиты от заражения 
паразитическими червями. 
Тип Круглые черви: класс Нематоды, общая характеристика, строение систем внутренних 
органов; взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа; меры профилактики 
заражения человека круглыми червями. 
Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви: общая характеристика, места 
обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов; уровни организации 
органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. 
Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви: общая характеристика, места 
обитания, значение в природе; особенности внешнего строения; строение систем органов 
дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни; роль малощетинковых червей в 
процессах почвообразования. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые черви, 
Кольчатые черви». 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: двусторонняя 
симметрия; мезодерма; мышцы (мускулатура); кожно-мускульный мешок; опорно-
двигательная, пищеварительная, выделительная , половая системы; паренхима, глотка; 
кишечник; нервные стволы; органы чувств; семенники; семяпроводы; яичники; яйцеводы; 
кутикула, промежуточный хозяин, окончательный хозяин, членики; первичная полость 



тела; анальное, выделительное и половое отверстия; матка; сегменты тела, вторичная 
полость тела (целом), замкнутая кровеносная система, параподии, хитин, пищевод, 
желудок, брюшная нервная цепочка, окологлоточное нервное кольцо; поясок, анальная 
лопасть, зоб. 
Л.Р. № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость». Л.Р. №3 
«Внутреннее строение дождевого червя». 
Глава 6 «Тип Моллюски» (4 ч) 
Общая характеристика моллюсков: среда обитания, внешнее строение; строение и 
жизнедеятельность систем внутренних органов; значение моллюсков; черты сходства и 
различия строения моллюсков и кольчатых червей; происхождение моллюсков. 
Класс Брюхоногие моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере большого 
прудовика; строение и жизнедеятельность систем внутренних органов; особенности 
размножения и развития; роль в природе и значение для человека. 
Класс Двустворчатые моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере беззубки; 
строение и функции систем внутренних органов; особенности размножения и развития; 
роль в природе и значение для человека. 
Класс Головоногие моллюски: среда обитания, внешнее строение; характерные черты 
строения и функции опорно-двигательной системы; строение и функции систем 
внутренних органов; значение головоногих моллюсков; признаки усложнения 
организации; роль в природе и значение для человека. Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Тип Моллюски». 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: раковина, 
перламутр, нога, мантия, мантийная полость, печень, жабры, сердце, околосердечная 
сумка, незамкнутая кровеносная система, почки; терка, легкое, предсердие, желудочек, 
аорта, артерия, капилляры, вены, артериальная и венозная кровь; сифоны, жемчуг, 
фильтраторы; реактивный способ движения, череп, челюсти, чернильный мешок, 
головной мозг, желток, сперматофоры. 
Л.Р. № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 
Глава 7 «Тип Членистоногие» (7 ч) 
Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные: характерные черты типа 
Членистоногие; общие признаки строения ракообразных; среда обитания, особенности 
внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака; разнообразие 
ракообразных; значение ракообразных в природе и в жизни человека. 
Класс Паукообразные: общая характеристика, особенности внешнего строения на примере 
паука-крестовика; разнообразие паукообразных; роль паукообразных в природе и в жизни 
человека; меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов 
ядовитых пауков. 
Класс Насекомые: общая характеристика, особенности внешнего строения; разнообразие 
ротовых органов; строение и функции систем внутренних органов; размножение. 
Типы развития насекомых: развитие с неполным превращением, группы насекомых; 
развитие с полным превращением, группы насекомых; роль каждой стадии развития 
насекомых. 
Общественные насекомые — пчелы и муравьи. Значение насекомых. Охрана насекомых: 
состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи; отношения между особями в 
семье, их координация; полезные насекомые; редкие и охраняемые насекомые; Красная 
книга; роль насекомых в природе и в жизни человека. 
Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека: 
вредители сельскохозяйственных культур; насекомые - переносчики заболеваний 
человека и животных; методы борьбы с вредными насекомыми. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие». 
Итоговая проверка знаний по главам 1—7. 



Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 7: наружный 
скелет, конечности, смешанная полость тела, голова, грудь, брюшко, головогрудь, 
панцирь, сложные глаза, ногочелюсти, ходильные ноги, клешни, гемолимфа, зеленые 
железы; трахеи, паутина, хелицеры, ногощупальца, паутинные бородавки, мальпигиевы 
сосуды, чесотка, клещевой энцефалит; крылья, ротовые органы, дыхальца, яйцеклад; 
развитие с неполным и полным превращением, гусеница, куколка; общественные 
насекомые, рабочие особи, царица, матка, трутни, инстинкт, воск, соты; вредители 
сельскохозяйственных культур; методы борьбы с вредителями (физические, химические, 
агротехнические, биологические). 
Л.Р. №5 «Внешнее строение насекомого». 
Глава 8 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» (6 ч) 
Общая характеристика хордовых. Бесчерепные: общие признаки хордовых животных; 
бесчерепные; класс Ланцетники; внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие 
ланцетника - примитивного хордового животного; черепные, или позвоночные, общие 
признаки. 
Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб: общая характеристика черепных; 
общая характеристика рыб; особенности внешнего строения рыб, связанные с обитанием в 
воде; строение и функции конечностей; органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 
Внутреннее строение рыб: опорно-двигательная система, скелет непарных и парных 
плавников; скелет головы; особенности строения и функций систем внутренних органов; 
черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 
Особенности размножения рыб: органы и процесс размножения; живорождение; 
миграции. 
Основные систематические группы рыб: класс Хрящевые рыбы, общая характеристика; 
класс Костные рыбы: лучеперые, лопастеперые, двоякодышащие и кистеперые; место 
кистеперых рыб в эволюции позвоночных; меры предосторожности от нападения акул при 
купании. 
Промысловые рыбы. Их использование и охрана: рыболовство, промысловые рыбы; 
прудовые хозяйства; акклиматизация рыб; аквариумные рыбы. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы». 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: хорда, нервная 
трубка, плавники (спинной, хвостовой), жаберные отверстия, околожаберная полость; 
позвоночник, головной и спинной мозг, череп, чешуи, органы боковой линии, жаберные 
крышки, ноздри, внутреннее ухо, орган равновесия; позвонки, ребра, жаберные дуги, 
пояса конечностей, свободная конечность, плавательный пузырь, жаберные лепестки; 
передний, промежуточный, средний, продолговатый мозг; мозжечок, мочеточники, 
мочевой пузырь; икринки, нерест, малек, живорождение, миграции, проходные рыбы; 
хрящевые, костные, лучеперые, костистые рыбы; осетрообразные; лопастеперые, 
двоякодышащие, кистеперые рыбы; рыболовство, промысловые рыбы, сельдеобразные, 
трескообразные, лососевые, карпообразные рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация. 
Л.Р. № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы», Л.Р. №7 «Внутреннее 
строение рыбы». 
Глава 9 «Класс Земноводные, или Амфибии» (4 ч) 
Общая характеристика земноводных. Среда обитания и строение тела земноводных: места 
обитания, внешнее строение, особенности кожного покрова; опорно-двигательная система 
земноводных, ее усложнение по сравнению с костными рыбами; признаки 
приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. 
Строение и функции внутренних органов земноводных: характерные черты строения 
систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами; сходство 
строения внутренних органов земноводных и рыб. 
Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных: влияние сезонных изменений в 
природе на жизнедеятельность земноводных; размножение и развитие земноводных, 



черты сходства с костными рыбами, тип развития; доказательства происхождения 
земноводных, 
Разнообразие и значение земноводных: современные земноводные, их разнообразие и 
распространение; роль земноводных в природных биоценозах, в жизни человека; охрана 
земноводных; Красная книга. Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Земноводные, или Амфибии». 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: среднее ухо; 
плечо, предплечье, кисть; бедро, голень, стопа; веки; слезные железы; барабанные 
перепонки; отделы позвоночника (шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой); 
запястье, пясть, фаланги пальцев; предплюсна, плюсна; лопатки, ключицы, коракоиды; 
двенадцатиперстная кишка, тонкий и толстый кишечник, клоака, круги кровообращения 
(малый (легочный), большой), смешанная кровь, холоднокровные животные, полушария 
переднего мозга; годовой жизненный цикл, оцепенение, головастик; хвостатые и 
бесхвостые земноводные. 
Глава 10 «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» (4 ч) 
Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся: 
взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни; особенности строения скелета 
пресмыкающихся. 
Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся: сходство и различия 
строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных; черты 
приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше; размножение и развитие, 
зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. 
Разнообразие пресмыкающихся: общие черты строения представителей разных отрядов 
пресмыкающихся; меры предосторожности от укусов ядовитых змей; оказание первой 
доврачебной помощи. 
Значение и происхождение пресмыкающихся: роль пресмыкающихся в биоценозах, их 
значение в жизни человека; охрана редких и исчезающих видов; Красная книга; древние 
пресмыкающиеся, причины их вымирания; доказательства происхождения 
пресмыкающихся от древних амфибий. 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 10: роговой 
покров, шея, когти, грудная клетка; ядовитые железы, ядовитые зубы, гортань, трахея, 
бронхи, мочевая кислота, яйцевые оболочки, желток; чешуйчатые, ящерицы, змеи, 
крокодилы, черепахи; стегоцефалы, котилозавры, динозавры, звероподобные 
пресмыкающиеся. 
Глава 11 «Класс Птицы» (9 ч) 
Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц: взаимосвязь внешнего строения и 
приспособленности птиц к полету; типы перьев и их функции; черты сходства и различия 
покровов птиц и рептилий. 
Опорно-двигательная система птиц: изменения строения скелета птиц в связи с 
приспособленностью к полету; особенности строения мускулатуры и ее функции; 
причины срастания отдельных костей скелета птиц. 
Внутреннее строение птиц: черты сходства строения и функций систем внутренних 
органов птиц и рептилий; отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 
полету; прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 
Размножение и развитие птиц: особенности строения органов размножения птиц; этапы 
формирования яйца; развитие зародыша; характерные черты развития выводковых и 
гнездовых птиц. 
Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц: роль сезонных явлений в 
жизни птиц; поведение самцов и самок в период размножения; строение гнезда и его роль 
в размножении, развитии птенцов: послегнездовой период; кочевки и миграции птиц, их 
причины. 



Разнообразие птиц: систематические группы птиц, их отличительные черты; признаки 
выделения экологических групп птиц; классификация птиц по типу пиши, по местам 
обитания; взаимосвязь внешнего строения птиц, типа пиши и мест обитания. 
Значение и охрана птиц. Происхождение птиц: роль птиц в природных сообществах; 
охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека: черты сходства 
древних птиц и рептилий. 
Онлайн-экскурсия «Птицы леса». 
Итоговая проверка знаний по главам 9-11. 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 11: перья, крылья, 
теплокровные животные, клюв, надклювье, подклювье. копчиковая железа; контурные 
перья (маховые, рулевые), пуховые перья, пух, стержень, опахало, бородки, очин: спинная 
кость, киль, сложный крестец, вилочка. пряжка, цевка, большие грудные мышцы, 
подключичные мышцы: железистый и мускульный желудки, воздушные мешки, нижняя 
гортань, голосовые перепонки: яйцевые оболочки, выводковые и птенцовые (гнездовые) 
птицы; токование, насиживание, кочевки; оседлые, кочующие и перелетные птицы: 
страусовые, пингвины, типичные птицы; экологические группы; хищные, насекомоядные, 
растительноядные, всеядные птицы; птицы леса, открытых пространств, 
водоплавающие, берегов и болот, морские, птичьи базары; охотничье-промысловые и 
домашние птицы, инкубатор, археоптерикс. 
Л.Р. № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». Л.Р. № 9«Строение скелета 
птицы». 
Глава 12 « Класс Млекопитающие или Звери» (10 ч) 
Общая характеристика млекопитающих. Внешнее строение млекопитающих: 
отличительные признаки строения тела; сравнение строения тела млекопитающих и 
рептилий;  
Внутреннее строение млекопитающих: особенности строения опорно-двигательной 
системы, уровень организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными; 
характерные элементы строения пищеварительной системы копытных и грызунов; 
усложнение строения и функций внутренних органов. 
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл: особенности 
развита: зародыша, забота о потомстве; годовой жизнен цикл; изменение численности 
млекопитающих восстановление. 
Происхождение и разнообразие млекопитающих: черты сходства млекопитающих и 
рептилий, группы современных млекопитающих; прогрессивные черты строения 
млекопитающих по сравнению с рептилиями. 
Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 
зайцеобразные, хищные: общая характеристика, характерные признаки строения и 
жизнедеятельности представителей разных отрядов млекопитающих; роль 
млекопитающих в экосистемах, в жизни человека. 
Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 
непарнокопыпытные, хоботные: характерные черты строения и жизнедеятельности 
водных млекопитающих, парнокопытные и непарнокопытных; охрана хоботных; роль 
животных в экосистемах, в жизни человека. 
Высшие, или плацентарные, звери: приматы: общие черты организации представителей 
отряда Приматы: признаки более высокой организации,  сходство человека с 
человекообразными обезьянами; 
Экологические группы млекопитающих: знаки животных одной экологической группы. 
Значение млекопитающих для человека: происхождение домашних животных; отрасль 
сельского хозяйства - животноводство, его основные направления, роль в жизни человека; 
редкие и исчезаю виды млекопитающих, их охрана: Красная книга; 
Обобщение и систематизация знаний по «Класс Млекопитающие, или Звери». 



Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 12: ушные 
раковины; ость, волосы, подшерсток, вибриссы, волосяная су сальные железы; потовые, 
пахучие железы, млечные железы; диафрагма; губы; резцы, клыки, пре. репные, коренные 
зубы; преддверие рта; сложный желудок; бронхиолы; легочные пузырьки (альвеолы); 
кора полушарий переднего мозга; мочеиспускательный канал; матка, внутриутробное 
развитие. детское место (плацента), спячка: зверозубые рептилии, первозвери 
(однопроходные), настоящие (живородящие) звери, низшие (сумчатые) звери, высшие 
(плацентарные) звери, яйцекладущие млекопитающие; насекомоядные, рукокрылые 
(летучие мыши), грызуны, зайцеобразные, хищные: ластоногие. ласты, китообразные, 
зубатые и усатые киты, китовый ус, парнокопытные, копыта, жвачные 
парнокопытные, жвачка, нежвачные парнокопытные, непарнокопытные, хоботные; 
приматы, ногти, лицо; типично наземные, прыгающие, наземно-древесные, почвенные, 
летающие, водные, околоводные млекопитающие; животноводство, крупный и мелкий 
рогатый скот, свиноводство, коневодство, оленеводство. кролиководство, клеточное 
звероводство, охотиичье-промысловые звери. 
Л. Р. № 70 «Строение скелета млекопитающих». 
Глава 13 «Развитие животного мира на Земле» (4 ч) 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции: разнообразие 
животного мира; изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 
объяснении происхождения животных; изучение ископаемых останков животных; 
основные положения учения Ч. Дарвина; значение теоретических положений Ч. Дарвина в 
объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. 
Развитие животного мира на Земле: этапы эволюции животного мира; появление 
многоклеточных групп клеток, тканей; усложнение строения многоклеточных 
организмов; происхождение и эволюция хордовых. 
Современный животный мир: эволюционное древо современного животного мира; уровни 
организации жизни; состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты; цепи 
питания; круговорот веществ и превращения энергии; экосистема; биогеоценоз; биосфера. 
Итоговая проверка знаний по главам 8-13. 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 13: палеозой, 
мезозой, кайнозой, палеонтологические доказательства эволюции, наследственность, 
наследственная и ненаследственная изменчивость, искусственный и естественный отбор; 
дегенерация, уровни организации жизни (клеточный, организменный, популянионно-
видовой, биогеоценотический, биосферный), продуценты. консументы, редуценты, 
экосистема, биогеоценоз, биосфера. 
Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. 7 класс». 
Содержание курса «Биология. 7 класс» строится на основе деятельностного подхода. 
Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 
приобретения прочных знаний. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено но на достижение следующих 
результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД). 
Личностные результаты: 
• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 
объяснения на основе достижений науки; 
• развитие познавательных интересов и методов направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического приятия живых объектов; 
• формирование потребности и готовности к самообразованию. в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; 



• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и посту по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 
• оценивание жизненных ситуаций с точки пня безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 
• формирование экологического мышления, умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле; 
• умение применять полученные знания в аналитической деятельности. 
Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
•  работать с разными источниками информации, преобразовывать ее из одной формы в 
другую; 
• составлять тезисы, планы (простые, сложные и т. и.), структурировать учебный 
материал, давать определения понятий; 
• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 
результаты; 
• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 
логических операций; 
• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 
связей; 
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

2) регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 
• организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, пла-
нировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 
работы); 
• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать средства достижения цели; 
• работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 
• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 
решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем: 
• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• для развития современных естественно-научных представлений о картине мира 
постичь основы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека; 
• понимать смысл биологических терминов; 
• характеризовать биологию и зоологию как науки, применять методы биологической 
науки (наблюдение, эксперимент, измерение, сравнивать их роль в познании живой 
природы; 
• работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, осуществлять 



элементарные биологические исследования, определять виды животных тканей на 
микропрепаратах, рисунках и схемах; 
• перечислять свойства и признаки живого; 
• характеризовать особенности строения и; жизнедеятельности представителей царства 
Животные; 
• понимать особенности строения клеток и органов животных, описывать основные 
процессы  жизнедеятельности клетки животных, знать строение и функции тканей 
животных; 
• иметь представление о систематике и классификации живых организмов царства 
Животные; 
• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные экологические и 
систематические группы животных; 
• сравнивать биологические объекты и процессы,  делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
• определять роль в природе различных групп организмов; 
• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в природе; 
• составлять элементарные пищевые цепи; 
• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 
• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 
• знать животных, опасных для человека и меры профилактики заболеваний, 
передаваемых живыми организмами; 
• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 
лабораторных работ; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 
применение их на практике; 
• оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, знать опасных 
животных своей местности; 
• уметь анализировать и оценивать последе воздействия человека на природу; 

3) в сфере трудовой деятельности: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 
приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 
• проводить наблюдения за животными; 
4) в сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой помощи 
при укусе животными; 
5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие 
мира природы. 
Изучение курса «Биология. 7 класс» должно быть направлено на овладение учащимися 
следующими умениями и навыками. 
Обучающийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), определять их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить 
наблюдения за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять полученные результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 



• ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать получаемую из 
разных источников информацию о живых организмах, природных сообществах, среде 
обитания, последствиях деятельности человека в природе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами: 
•  использовать приемы оказания первой помощи при укусах животными; 
• работать с определителями животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
• находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 
одной формы в другую; 
• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить 
сообщения и презентации; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе; 
• проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в 
рисунков, схем, таблиц; 
• составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 
микропрепараты; 
• выделять существенные признаки биолческих процессов, протекающих в живых 
организмах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение); 
• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
• участвовать в групповой работе; 
• составлять план работы и план ответа; 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 
• оценивать свой ответ, свою работу, a также работу одноклассников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 Класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

Общие сведения о мире животных (5 ч) 

1  Техника безопасности при работе в кабинете биологии. 
Зоология – наука о животных 1 

2 Животные и окружающая среда 1 

3 Классификация животных и основные систематические 
группы. Влияние человека на животных 1 

4 Краткая история развития зоологии 1 

5 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие 
сведения о мире животных» Уч. модуль « Животные 
Красной книги России» Входная контрольная работа 
№1. 

1 

Строение тела животных (3 ч) 
6 Клетка 1 
7 Ткани, органы и системы органов 1 

8 Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение 
тела животных» 1 

Подцарство Простейшие (4 ч) 

9 Общая характеристика Простейших. Тип Саркодовые и 
жгутиконосцы. Саркодовые 1 

10 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутиконосцы 1 

11 
Тип Инфузории. 
ЛР№1 «Строение и передвижение инфузории – 
туфельки»  

1 

12 Значение простейших. Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Подцарство Простейшие» 1 

Тип Кишечнополостные (2 ч) 

13 
Общая характеристика подцарства Многоклеточные 
животные. Строение и жизнедеятельность 
кишечнополостных 

1 

14 

Разнообразие кишечнополостных. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Тип 
Кишечнополостные» Уч. модуль « Животные Красной 
книги России» 

1 

Тип Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 
15 Тип Плоские черви 1 
16 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни 1 
17 Тип Круглые черви 1 
18 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви 1 

19 

Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви. 
ЛР№2 «Внешнее строение дождевого червя; 
передвижение; раздражимость». 
ЛР№3 «Внутреннее строение дождевого червя» 

1 

20 Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы 
Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 1 

Тип Моллюски (4 ч) 
21 Общая характеристика моллюсков 1 



22 Класс Брюхоногие моллюски 1 

23 
Класс Двустворчатые моллюски. 
ЛР№4 «Внешнее строение раковин пресноводных и 
морских моллюсков» 

1 

24 
Класс Головоногие моллюски. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» Уч. 
модуль « Животные Красной книги России» 

1 

Тип Членистоногие (7 ч) 

25 
Общая характеристика членистоногих. Класс 
Ракообразные Уч. модуль « Животные Красной книги 
России» 

1 

26 Класс Паукообразные. Уч. модуль « Животные Красной 
книги России» 1 

27 Класс Насекомые. 
ЛР№5 «Внешнее строение насекомого» 1 

28 Типы развития насекомых 1 

29 
Общественные насекомые – пчелы и муравьи. Значение 
насекомых. Охрана насекомых Уч. модуль « Животные 
Красной книги России» 

1 

30 
Насекомые – вредители культурных растений и 
переносчики заболеваний человека. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

1 

31 Итоговая проверка знаний по темам 1-7 1 
Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (6 ч) 

32 Общая характеристика хордовых. Бесчерепные 1 

33 
Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб. 
ЛР№6 «Внешнее строение и особенности передвижения 
рыбы» 

1 

34 Внутреннее строение рыб 1 

35 Особенности размножения рыб. 
ЛР№7 «Внутреннее строение рыбы» 1 

36 Основные систематические группы рыб 1 

37 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 
Хордовые: бесчерепные, рыбы» Уч. модуль « Животные 
Красной книги России» 

1 

Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

38 Общая характеристика земноводных. Среда обитания и 
строение тела земноводных 1 

39 Строение и функции внутренних органов земноводных 1 

40 Годовой жизненный цикл и происхождение 
земноводных 1 

41 

Разнообразие и значение земноводных. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, 
или Амфибии» Уч. модуль « Животные Красной книги 
России» 

1 

Класс пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

42 Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее 
строение и скелет пресмыкающихся 1 

43 Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся 1 



44 Разнообразие пресмыкающихся 1 

45 Значение и происхождение пресмыкающихся. Уч. 
модуль « Животные Красной книги России» 1 

Класс Птицы (9 ч) 

46 Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц. 
ЛР№8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 1 

47 Опорно – двигательная система птиц. 
ЛР№9 «Строение скелета птицы» 1 

48 Внутреннее строение птиц 1 
49 Размножение и развитие птиц 1 

50 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 
птиц 1 

51 Разнообразие птиц 1 

52 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Уч. 
модуль « Животные Красной книги России» 1 

53 Онлайн – экскурсия «Птицы леса» 1 
54 Итоговая проверка знаний по темам 9-11 1 

Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

55 Общая характеристика млекопитающих. Внешнее 
строение млекопитающих 1 

56 Внутреннее строение млекопитающих. 
ЛР№10 «Строение скелета млекопитающих» 1 

57 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 
жизненный цикл 1 

58 Происхождение и разнообразие млекопитающих 1 

59 Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные 1 

60 
Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 
китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 
хоботные 

1 

61 Высшие, или плацентарные, звери: приматы 1 
62 Экологические группы млекопитающих 1 

63 Значение млекопитающих для человека. Уч. модуль 
«Животные Красной книги России» 1 

64 Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Млекопитающие, или Звери» 1 

Развитие животного мира на Земле (4 ч)  

65 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. 
Дарвина об эволюции 1 

66 Развитие животного мира на Земле 1 

67 Современный животный мир. Уч. модуль « Животные 
Красной книги России» 1 

68 Итоговая проверка знаний по темам 8-13 1 
Заключение (2 ч)  

69 Обобщение и систематизация знаний по курсу 
«биология. 7 класс» 1 

70 Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. 7 класс» 1 
 

 

Электронные учебные издания 



Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые учащимся и 
используемые учителем (сайты, компьютерные программы и т.п.): 

1. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии 
2. Биология.руhttp://www.biology.ru/ 
3. Федеральный институт педагогический измерений http://old.fipi.ru/ 
4. http://edu.ru/ – федеральный портал – Российское образование, единое окно доступа 

к образовательным ресурсам. 
5. http://festival.1september.ru/ – сайт Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» издательского дома «Первое сентября», открытый педагогический форум. 
6. http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/ 

 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа ориентирована на использование учебника Драгомилова А.Г., Маш Р.Д. 

«Биология. 8 класс» (М.: Вентана-Граф, 2015). Учебник входит в систему учебно-
методических комплектов «Алгоритм успеха» (концентрический курс) и содержит 
материал по разделу курса биологии «Человек и его здоровье». 

 
В процессе изучения предмета «Биология» в 8 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания, а также выполняют лабораторные (далее - Л.Р.) и практические (далее - 
П.Р.) работы. 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор (6 ч) 
• науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена; методы наук о человеке; 

санитарно-эпидемиологические институты нашей страны; 
• структура тела, место человека в живой природе: искусственная (социальная) и 

природная среда; биосоциальная природа человека; части тела человека; пропорции тела 
человека; сходство человека с другими животными; общие черты в строении организма 
млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян; специфические особенности 
человека как биологического вида; 

• клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность: части клетки; органоиды в 
животной клетке; процессы, происходящие в клетке (обмен веществ, рост, развитие, 
размножение); возбудимость; 

• ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные ткани; нервная ткань; 
• общая характеристика систем органов организма человека, регуляция работы 

внутренних органов: система покровных органов; опорно-двигательная, пищеварительная, 
кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая 
системы органов; уровни организации организма; нервная и гуморальная регуляция 
внутренних органов; рефлекторная дуга. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: природная 
(естественная среда), социальная (искусственная) среда, биосоциальная среда человека, 
древние люди, человек разумный; части тела, области тела, внешние органы, внутренние 
органы, полости тела (грудная, брюшная), анатомия, физиология, гигиена; клеточная 
мембрана, ядро, цитоплазма, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, рибосомы, 
митохондрии, лизосомы, клеточный центр, ядрышко; гены, АТФ; неорганические и 
органические вещества; ткани (эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная); 
жировая ткань, рыхлая соединительная ткань; мышечное волокно; гладкая, 
поперечнополосатая скелетная и поперечнополосатая сердечная мышечные ткани; 
нейрон; дендрит; аксон; синапс; нейроглия; межклеточное вещество; органы; система 
органов; уровни организации организма; нервная регуляция; рефлекс; рефлекторная дуга; 
чувствительные, вставочные, исполнительные нейроны; рецепторы; гуморальная ре-
гуляция; эндокринная система; гормоны. 

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

П.Р. «Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение». 
Глава 2. Эндокринная система (1ч) 

• железы внешней, внутренней и смешанной секреции: отличия и сходства желез внешней, 
внутренней и смешанной секреции, их функции; эндокринная система; 

• роль гормонов в организме: роль гормонов в росте и развитии организма; влияние 
нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития; роль 
поджелудочной железы в организме; сахарный диабет; роль надпочечников в организме; 
адреналин и норадреналин. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: железы 
внешней, внутренней и смешанной секреции; эндокринная система; гипофиз, гормон 
роста, щитовидная железа, гормоны щитовидной железы; кретинизм, базедова болезнь, 



инсулин, сахарный диабет; надпочечники, адреналин, норадреналин. 
Глава 3. Нервная система (4 ч) 

• значение, строение и функция нервной системы: общая характеристика роли нервной 
системы; части и отделы нервной системы; центральная и периферическая нервная 
система; соматический и вегетативный отделы; прямые и обратные связи; 

• автономный отдел нервной системы: парасимпатический и симпатический подотделы 
автономного отдела нервной системы; 

• нейрогуморальная регуляция: связь желез внутренней секреции с нервной системой; 
согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм; скорость 
реагирования нервной и гуморальной систем; 

• спинной мозг: строение спинного мозга; рефлекторная рефлекторная функция спинного 
мозга (соматические и вегетативные рефлексы); проводящая функция спинного мозга; 

• головной мозг: серое и белое вещество головного мозга; строение и функции отделов 
головного мозга; расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 10: 
центральная нервная система, периферическая нервная система; нервы, нервные узлы, 
нервные центры; прямые и обратные связи, соматический и автономный (вегетативный) 
отделы нервной системы; симпатический и парасимпатический отделы автономной 
(вегетативной) нервной системы; симпатический ствол, нервное сплетение, блуждающий 
нерв, иннервация; гипоталамус, нейрогормоны, единство гуморальной и нервной 
регуляции; спинной мозг, позвоночный канал, спинномозговая жидкость, центральный 
канал, серое и белое вещество, деятельность спинного мозга; головной мозг, 
продолговатый мозг, средний мозг, мост, мозжечок, промежуточный мозг, большие 
полушария головного мозга, кора больших полушарий, ядра, борозды и извилины, доли 
коры (лобные, теменные, затылочные, височные), зоны коры. 

П.Р.: «Действие прямых и обратных связей», «Штриховое раздражение кожи», 
«Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка». 

Глава 4. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 
• принцип работы органов чувств и анализаторов: пять чувств человека; расположение, 

функции анализаторов и особенности их работы; развитость органов чувств и тренировка; 
иллюзии; 

• орган зрения и зрительный анализатор: значение зрения; строение глаза; слезные железы; 
оболочки глаза; 

• заболевания и повреждения глаз: близорукость и дальнозоркость; первая помощь при 
повреждении глаз; 

• органы слуха, равновесия и их анализаторы: значение слуха; части уха; строение и 
функции наружного, среднего и внутреннего уха; шум как фактор, вредно влияющий на 
слух; заболевания уха; строение и расположение органа равновесия; 

• органы осязания, обоняния и вкуса: значение, расположение и устройство органов 
осязания, обоняния и вкуса; вредные пахучие вещества; особенности работы органа вкуса. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 11: 
анализатор, специфичность, иллюзии; глаз, брови, ресницы; глазницы, слеза, глазное 
яблоко, белочная оболочка (склера), роговица, сосудистая оболочка, радужная оболочка 
(радужка), сетчатка, палочки, колбочки, зрачок, хрусталик, стекловидное тело, желтое 
пятно, «слепое пятно»; дальнозоркость, близорукость; ухо, наружное ухо, ушная 
раковина; слуховой проход, барабанная перепонка, среднее ухо, слуховые косточки, 
слуховая (евстахиева) труба, внутреннее ухо, улитка, спиральный орган, волосковые 
клетки; гигиена слуха; вестибулярный аппарат (орган равновесия), полукружные каналы, 
овальный и круглый мешочки; осязание, нервные окончания, тактильные рецепторы, 
кожно-мышечная чувствительность; обонятельные клетки, вкусовые клетки; токси-
комания, вкусовые сосочки, послевкусие. 

П.Р.: «Сужение и расширение зрачка», «Принцип работы хрусталика», «Обнаружение 



“слепого пятна”», «Проверьте ваш вестибулярный аппарат», «Раздражение тактильных 
рецепторов». 

 
Глава 5. Опорно-двигательная система (9 ч) 

• скелет; строение, состав и типы соединения костей: общая характеристика и значение 
скелета; три типа костей; строение костей; состав костей; типы соединения костей; 

• скелет головы и туловища: отделы черепа; кости, образующие череп; отделы 
позвоночника; строение позвонка и грудной клетки; 

• скелет конечностей: строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней 
конечностей; 

• первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы: виды травм, 
затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы); 
необходимые приемы первой помощи при травмах; 

• строение, основные типы и группы мышц: гладкая и скелетная мускулатура; строение 
скелетной мышцы; основные группы скелетных мышц; 

• работа мышц: мышцы-антагонисты и мышцы- синергисты; динамическая и статическая 
работа мышц; мышечное утомление; 

• нарушение осанки и плоскостопие: осанка; причины и последствия неправильной осанки; 
предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия; 

• развитие опорно-двигательной системы: развитие опорно-двигательной системы в ходе 
взросления; значение двигательной активности и мышечных нагрузок; физическая 
подготовка; статические и динамические физические упражнения. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: опорно-
двигательная система; компактное вещество; губчатое вещество; надкостница; костные 
пластинки; красный костный мозг; желтый костный мозг; соединение костей 
(неподвижное, подвижное (сустав), полуподвижное); суставная головка, суставная 
впадина, суставная сумка; связки; отделы черепа (мозговой, лицевой); отделы 
позвоночника (шейный, грудной, поясничный, крестцовый, копчиковый); позвонок; тело, 
дуги, отростки позвонка; позвоночный канал; межпозвоночные хрящевые диски; крестец; 
копчик; грудная клетка; ребра; грудина; плечевой пояс, лопатки, ключицы; плечо, 
предплечье, кисть; локтевая, лучевая кости; запястье, пясть, фаланги; тазовый пояс; 
тазовые кости; бедро, голень, стопа; бедренная, большеберцовая, малоберцовая кости; 
коленная чашечка; предплюсна, плюсна; сухожилия; жевательные и мимические мышцы; 
мышцы туловища; мышцы конечностей; сократимость; сила мышц; амплитуда движения; 
мышцы-антагонисты, мышцы-синергисты; утомление мышц; работоспособность; 
динамическая и статическая работа; осанка; искривление позвоночника; плоскостопие; 
гиподинамия, тренировочный эффект; статические и динамические упражнения. 

Л.Р.№3 «Строение костной ткани», Л.Р.№4 «Состав костей». 
П.Р.: «Исследование строения плечевого пояса и предплечья», «Изучение 

расположения мышц головы», «Проверяем правильность осанки», «Есть ли у вас 
плоскостопие?», «Гибок ли ваш позвоночник?». 

Глава 6. Кровь. Кровообращение (7 ч) 
• внутренняя среда; значение крови и ее состав: жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость); функции крови в организме; 
состав плазмы крови; форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты); 

• иммунитет: иммунная система; важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета; виды 
иммунитета; прививки и сыворотки; 

• тканевая совместимость и переливание крови: причины несовместимости тканей; группы 
крови; резус-фактор; правила переливания крови; 

• сердце и круги кровообращения: органы кровообращения; строение сердца; виды 
кровеносных сосудов; большой и малый круги кровообращения; 

• движение лимфы: лимфатические сосуды; лимфатические узлы; роль лимфы в организме; 



• движение крови по сосудам: давление крови в сосудах; верхнее и нижнее артериальное 
давление; заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови; 
скорость кровотока; пульс; перераспределение крови в работающих органах; 

• регуляция работы органов кровеносной системы: отделы нервной системы, управляющие 
работой сердца; гуморальная регуляция сердца; автоматизм сердца; 

• предупреждение заболеваний кровеносной системы: физические нагрузки и здоровье 
сердечно-сосудистой системы; влияние табака и алкоголя на состояние сердечно-
сосудистой системы; 

• первая помощь при кровотечениях: значение кровотечения; виды кровотечений 
(капиллярное, венозное, артериальное). 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: кровь; 
тканевая жидкость; лимфа; гомеостаз, плазма крови; форменные элементы крови: 
тромбоциты, эритроциты, лейкоциты (фагоциты, лимфоциты); гемоглобин; антиген, 
антитело; иммунитет (клеточный и гуморальный, активный и пассивный, естественный и 
искусственный, наследственный и приобретенный); иммунная реакция; эпидемия; вак-
цина; лечебная сыворотка; иммунная система; тканевая совместимость; группы крови; 
резус-фактор; антитела аир; групповая совместимость крови; сердце; предсердия, 
желудочки; створчатые и полулунные клапаны; аорта, артерия, капилляры, вены; органы 
кровообращения; большой и малый круги кровообращения; лимфатические капилляры; 
лимфатические сосуды; лимфатические узлы; артериальное кровяное давление (верхнее и 
нижнее, систолическое и диастолическое давление); гипертония; гипотония; инсульт; 
инфаркт; пульс; частота пульса (частота сердечных сокращений); автоматия сердца; 
адреналин; ацетилхолин; абстиненция; тренировка сердца; функциональные пробы; дози-
рованная нагрузка; кровотечение (капиллярное, артериальное, венозное); жгут; закрутка; 
давящая повязка. 

Л. Р. № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 
П.Р.: «Кислородное голодание», «Пульс и движение крови», «Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки», «Доказательство вреда 
курения», «Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Глава 7. Дыхательная система (7 ч) 
• значение дыхательной системы; органы дыхания: связь дыхательной и кровеносной 

систем; строение дыхательных путей; органы дыхания и их функции; 
• строение легких; газообмен в легких и тканях: строение легких; процесс поступления 

кислорода в кровь и транспорт кислорода от легких по телу; роль эритроцитов и 
гемоглобина в переносе кислорода; 

• дыхательные движения: механизм вдоха и выдоха; органы, участвующие в дыхательных 
движениях; влияние курения на функции альвеол легких; 

• регуляция дыхания: контроль дыхания центральной нервной системой; бессознательная и 
сознательная регуляция; рефлексы кашля и чихания; дыхательный центр; гуморальная 
регуляция дыхания; 

• заболевания дыхательной системы: болезни органов дыхания, передающиеся через 
воздух (грипп, туберкулез легких); рак легких; значение флюорографии; жизненная 
емкость легких; значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов 
дыхания и гигиены помещений для здоровья человека; 

• первая помощь при поражении органов дыхания: первая помощь при попадании 
инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании 
землей, электротравмах; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: 
дыхательная система; легочное дыхание; тканевое дыхание; дыхательные пути; носовая и 
ротовая полости; носоглотка; ротоглотка; гортань; трахея; бронхи; альвеолы; легкие; 
легочная плевра, пристеночная плевра; плевральная полость; плевральная жидкость; 
диафрагма, дыхательные движения; дыхательный центр продолговатого мозга; высшие 



дыхательные центры; регуляция дыхания (рефлекторная, гуморальная); чихание; кашель; 
грипп; туберкулез легких; рак легких; флюорография; жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 
дыхательные упражнения; первая помощь при утоплении, удушении, заваливании землей; 
электротравма; обморок; клиническая смерть, биологическая смерть; реанимация; 
искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

Л.Р. № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха», Л.Р. № «Дыхательные 
движения». 

П.Р.: «Измерение обхвата грудной клетки», «Определение запыленности воздуха в 
зимнее время». 

Глава 8. Пищеварительная система (8 ч) 
• значение пищи: значение и состав пищи; питательные вещества; вода, минеральные 

вещества и витамины в пище; правильная подготовка пищи к употреблению (части 
растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов); 

• строение пищеварительной системы: значение пищеварения; органы пищеварительной 
системы; пищеварительные железы; 

• зубы: строение зубного ряда человека; смена зубов; строение зуба; значение зубов; уход за 
зубами; 

• пищеварение в ротовой полости и в желудке: механическая и химическая обработка 
пищи в ротовой полости; пищеварение в желудке; строение стенок желудка; 

• пищеварение в кишечнике: химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание 
питательных веществ; печень и ее функции; толстая кишка, аппендикс и их функции; 

• регуляция пищеварения: рефлексы органов пищеварительной системы; работы И.П. 
Павлова в области изучения рефлексов; гуморальная регуляция пищеварения; правильное 
питание; 

• заболевания органов пищеварения: инфекционные заболевания желудочно-кишечного 
тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы; пищевые отравления: 
симптомы и первая помощь. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: 
питательные вещества; белки, жиры, углеводы; вода, минеральные соли; витамины; 
пищеварение; пищеварительная система; ротовая полость; глотка; гортань; надгортанник; 
мягкое и твердое небо; небный язычок; миндалины; пищевод; пищеварительные железы; 
пищеварительный канал; желчный пузырь; тонкая кишка; двенадцатиперстная кишка; 
слепая кишка; толстая кишка; прямая кишка; зубы, резцы, клыки, малые и большие 
коренные зубы; выпадающие (молочные) и постоянные зубы, смена зубов; коронка зуба, 
шейка зуба, корень зуба, эмаль, дентин, цемент, зубная пульпа; кариес; слюна; птиалин 
(амилаза), крахмал, глюкоза, желудок, желудочный сок, брюшина; желчь, поджелудочная 
железа, поджелудочный сок, кишечный сок, брыжейка, кишечные ворсинки, незаменимые 
аминокислоты, гликоген, мочевина, аппендикс, аппендицит; пищевой рефлекс; условный 
и безусловный рефлексы; условное и безусловное торможение; ориентировочный 
рефлекс; режим питания; желудочно-кишечные заболевания, переносчики заболеваний, 
глистные заболевания, пищевые отравления, промывание желудка. 

Л.Р. №8 «Действие ферментов слюны на крахмал», Л.Р. №9 «Действие ферментов 
желудочного сока на белки». 

П.Р. «Местоположение слюнных желез». 
Глава 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

• обменные процессы в организме: стадии обмена веществ; пластический и энергетический 
обмен; 

• нормы питания: расход энергии в организме; факторы, влияющие на основной и общий 
обмен организма; нормы питания; калорийность пищи; 

• витамины: роль витаминов в организме; гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз; важнейшие 
витамины, их значение для организма; источники витаминов; правильная подготовка 
пищевых продуктов к употреблению в пищу. 



Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: обмен 
веществ, пластический обмен, энергетический обмен; основной обмен, общий обмен; 
энерготраты человека; энергоемкость (калорийность) пищи, суточный рацион; витамины 
А, В,, С, D; гиповитаминоз, гипервитаминоз, авитаминоз, «куриная слепота», бери-бери, 
цинга, рахит. 

П.Р. «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после 
нагрузки». 

Глава 10. Мочевыделительная система (2 ч) 
• строение и функции почек: строение мочевыделительной системы; функции почек; 

строение нефрона; механизм фильтрации мочи в нефроне; этапы формирования мочи в 
почках; 

• заболевания органов мочевыделения; питьевой режим: причины заболеваний почек; 
значение воды и минеральных солей для организма; гигиена питья; обезвоживание; 
водное отравление; гигиенические требования к питьевой воде; очистка воды. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 7: 
мочевыделительная система; почки, корковый и мозговой слои, почечные пирамиды, 
почечная лоханка; нефрон, капсула и каналец, капиллярный клубочек; первичная и 
вторичная моча; мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал; 
обезвоживание, водное отравление, гигиена питья, кишечная палочка, жесткость воды. 

Глава 11. Кожа (3 ч) 
• значение кожи и ее строение: функции кожных покровов; строение кожи; 
• нарушения кожных покровов и повреждения кожи: причины нарушения здоровья кожных 

покровов; первая помощь при ожогах, обморожениях; инфекции кожи (грибковые 
заболевания, чесотка); 

• гигиена кожных покровов: участие кожи в терморегуляции; закаливание; первая помощь 
при тепловом и солнечном ударах. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: эпидермис, 
дерма, подкожная жировая клетчатка; пигмент, загар; сальные и потовые железы; волосы, 
ногти; жирная, нормальная, сухая кожа; термический ожог, химический ожог, обморо-
жение; стригущий лишай, чесоточный зудень, чесотка; теплообразование, теплоотдача, 
терморегуляция, закаливание (обтирания, обливания, душ, плавание); солнечный ожог, 
тепловой удар, солнечный удар. 

Глава 12. Поведение и психика (8 ч) 
• врожденные формы поведения: положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы; явление запечатления (импринтинга); 
• приобретенные формы поведения: условные рефлексы и торможение рефлекса; 

подкрепление рефлекса; динамический стереотип; 
• закономерности работы головного мозга: центральное торможение; безусловное 

(врожденное) и условное (приобретенное) торможение; явление доминанты; закон 
взаимной индукции; 

• биологические ритмы; сон и его значение: сон как составляющая суточных биоритмов; 
медленный и быстрый сон; природа сновидений; значение сна для человека; гигиена сна; 

• особенности высшей нервной деятельности человека; познавательные процессы: наука о 
высшей нервной деятельности; появление и развитие речи в эволюции человека и 
индивидуальном развитии; внутренняя и внешняя речь; восприятие и впечатление; виды и 
процессы памяти; особенности запоминания; воображение и мышление; 

• воля и эмоции; внимание; регуляция поведения: волевые качества личности и волевые 
действия; побудительная и тормозная функции воли; внушаемость и негативизм; 
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства); астенические и стенические эмоции; непроизвольное и произвольное внимание; 
рассеянность внимания; 

• режим дня; работоспособность: стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая 



работоспособность, истощение); значение и состав правильного режима дня, активного 
отдыха. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 12: 
врожденные формы поведения, инстинкты, положительные и отрицательные рефлексы и 
инстинкты, запечатление (импринтинг); приобретенные формы поведения, условно-
рефлекторные связи, динамический стереотип, рассудочная деятельность, подкрепление; 
возбуждение, торможение, центральное торможение, доминанта, закон взаимной 
индукции; физиология высшей нервной деятельности, подсознание, языковая среда, 
внешняя и внутренняя речь подсознательные процессы; память, виды памяти, процессы 
памяти, долговременная и краткосрочная память; воображение, мышление, впечатление; 
воля, волевое действие, волевой акт; внушаемость, негативизм; эмоции, эмоциональные 
реакции, эмоциональное состояние, эмоциональные отношения (чувства); произвольное и 
непроизвольное внимание; работоспособность, врабатывание, истощение, активный 
отдых, режим дня; быстрый и медленный сон, элекгроэнцефалограф, сновидения, гигиена 
сна. 

П.Р.: «Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального 
письма», «Изучение внимания при разных условиях». 

Глава 13. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 
• половая система человека: факторы, определяющие пол; строение женской и мужской 

половой системы; созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме; 
гигиена внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний; 

• заболевания наследственные, врожденные, передающиеся половым путем: врожденные 
заболевания; заболевания, передаваемые половым путем; СПИД; 

• внутриутробное развитие организма; развитие после рождения: созревание зародыша; 
закономерности роста и развития ребенка; ростовые скачки; календарный и 
биологический возраст; 

• вред наркогенных веществ: примеры наркогенных веществ; причины обращения молодых 
людей к наркогенным веществам; процесс привыкания к курению; последствия курения; 
влияние алкоголя на организм; опасность наркотической зависимости; реакция 
абстиненции; 

• психологические особенности личности: типы темперамента; характер личности и 
факторы, влияющие на него; экстраверты и интроверты; интересы и склонности, 
способности; выбор будущей профессиональной деятельности. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 13: 
яйцеклетка, сперматозоид, половые хромосомы, оплодотворение, зигота; женская половая 
система, мужская половая система, овуляция, менструация, поллюция, половое 
созревание; наследственные и врожденные заболевания; СПИД, ВИЧ, венерические 
болезни, гонорея, сифилис; дробление, рост, развитие, календарный и биологический 
возраст; плод, зародыш, плацента, пупочный канатик; темперамент, типы нервной 
системы (типы темперамента), меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник; экстраверты, 
интроверты; интерес, склонность, способность (человека), характер (человека). 

Содержание курса «Биология. 8 класс» строится на основе деятельностного подхода. 
Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 
приобретения прочных знаний. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса «Биология» в 8 классе направлено на достижение следующих 
результатов (освоение универсальных учебных действий — УУД): 

Личностные результаты: 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и 



безопасного образа жизни; 
• развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 
• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, готовность и способность прини-

мать ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
• признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; 
• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Метапредметные результаты: 
1) познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 
владеть основами исследовательской и проектной деятельности — видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

• структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 
• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 
• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 
• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, проводить сравнение; 
2) регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать свою учебную и познавательную деятельность — определять цели 
работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 
прогнозировать результаты работы); 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 
достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

• слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 



1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 
выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 
живых организмов и организма человека) 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); 
• приводить доказательства 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; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

• устанавливать причинно-следственные связи между гибкостью тела человека и строением 
его позвоночника, между строением анализатора и выполняемой им функцией; 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток и выполняемыми ими 
функциями; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде 
сообщений, рефератов, докладов; 

• классифицировать типы и виды памяти, железы в организме человека; 
• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регу-

ляции; 
• определять и различать части и органоиды клетки и системы органов организма человека 

на рисунках и схемах; 
• сравнивать биологические объекты и процессы и делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
• выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• владеть методами биологической науки — наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 
применять их на практике; 

• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; 
3) в сфере трудовой деятельности: 

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

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 



4) в сфере физической деятельности: 
• демонстрировать приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
’ проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 
• владеть приемами рациональной организации труда и отдыха; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 
природы. 

Изучение курса «Биология. 8 класс» должно быть направлено на овладение учащимися 
следующими умениями и навыками. 

Обучающиеся научатся: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 
животными и отличий человека от животных; 

• аргументировать необходимость 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; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани, органы, системы органов), 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 организма 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать 
и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

• создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 



выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 Класс 

№ Тема урока Кол-во часов 

Организм человека. Общий обзор (6ч) 

1 

Правила техники безопасности при работе в кабинете 
биологии.Ведение: биологическая и социальная природа 
человека. Структура тела. Место человека в живой 
природе. 

1 

2 Науки об организме человека 1 

3 
Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 
ЛР №1 «Действие фермента каталазы на пероксид 
водорода». Уч. модуль «Исследую свой организм» 

1 

4 
Ткани. 
ЛР №2 «Клетки и ткани под микроскопом» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

5 

Системы органов в организме. Уровни организации 
организма. Нервная и гуморальная регуляции. 
ПР «Получение мигательного рефлекса и условий, 
вызывающих его торможение» Уч. модуль «Исследую свой 
организм».  Входная контрольная работа №1 

1 

6 Обобщение и систематизация изученного материала по 
теме «Организм человека. Общий обзор» 1 

Эндокринная система (1ч) 

7 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль 
гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма 1 

Нервная система (4ч) 

8 

Значение, строение и функционирование нервной 
системы. 
ПР «Действие прямых и обратных связей» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

9 

Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 
Нейрогуморальная регуляция. 
ПР «Штриховое раздражение кожи» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

10 Спинной мозг 1 

11 
Головной мозг: строение и функции. 
ПР «Функции продолговатого, среднего мозга и 
мозжечка» Уч. модуль «Исследую свой организм» 

1 

Органы чувств. Анализаторы (6ч) 



12 Как действуют органы чувств и анализаторы 1 

13 

Органы зрения и зрительный анализатор. 
ПР «Сужение и расширение зрачка», «Принцип работы 
хрусталика», «Обнаружение «слепого пятна»» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

14 Заболевания и повреждения глаз 1 

15 
Органы слуха, равновесия. Их анализаторы. 
ПР «Проверьте ваш вестибулярный аппарат» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

16 
Органы осязания, обоняния, вкуса. 
ПР «Раздражение тактильных рецепторов» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

17 
Обобщение и систематизация знаний по темам 
«Эндокринная система», «Нервная система», «Органы 
чувств. Анализаторы» 

1 
 

Опорно – двигательная система (9ч  

18 

Скелет. Строение, состав и соединение костей. 
ЛР №3 «Строение костной ткани». 
ЛР №4 «Состав костей» Уч. модуль «Исследую свой 
организм» 

  

19 Скелет головы и туловища 1 

20 
Скелет конечностей. 
ПР «Исследование строения плечевого пояса и 
предплечья» Уч. модуль «Исследую свой организм» 

1 

21 Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах 
суставов, переломах костей 1 

22 
Мышцы. 
ПР «Изучение расположения мышц головы» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

23 Работа мышц 1 

24 

Нарушение осанки и плоскостопие. 
ПР «Проверяем правильность осанки», «Есть ли у вас 
плоскостопие?», «Гибок ли ваш позвоночник?» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

25 Развитие опорно-двигательной системы 1 

26 Обобщение и систематизация изученного материала по 
теме «Опорно – двигательная система» 1 

Кровь. Кровообращение (7ч) 

27 
Внутренняя среда. Значение крови и ее состав.  
ЛР №5 «Сравнение кори человека с кровью лягушки» Уч. 
модуль «Исследую свой организм» 

1 

28 Иммунитет. Тканевая совместимость и  переливание крови 1 
29 Строение и работа сердца. Круги кровообращения 1 

30 
Движение лимфы. 
ПР «Кислородное голодание» Уч. модуль «Исследую свой 
организм» 

1 

31 

Движение крови по сосудам. 
ПР «Пульс и движение крови, «Определение скорости 
кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца 
руки», «Кислородное голодание» Уч. модуль «Исследую 
свой организм» 

1 



32 
Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 
ПР «Доказательство вреда курения» Уч. модуль «Исследую 
свой организм» 

1 

33 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая 
помощь при кровотечениях. 
ПР «Функциональная сердечно-сосудистая проба» Уч. 
модуль «Исследую свой организм» 

1 

Дыхательная система (7ч) 
34 Значение дыхания. Органы дыхания 1 

35 
Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 
ЛР №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» Уч. 
модуль «Исследую свой организм» 

1 

36 
Дыхательные движения. 
ЛР №7 «Дыхательные движения» Уч. модуль «Исследую 
свой организм» 

1 

37 
Регуляция дыхания. 
ПР «Измерение обхвата грудной клетки» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

38 

Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена 
дыхания.  
ПР «Определение запыленности воздуха в зимнее время» 
Уч. модуль «Исследую свой организм» 

1 

39 Первая помощь при поражении органов дыхания 1 

40 Обобщение и систематизация изученного материала по 
темам «Кровь. Кровообращение», «Дыхательная система» 1 

Пищеварительная система (8ч) 
41 Значение пищи и ее состав 1 

42 
Органы пищеварения. 
ПР «Местоположение слюнных желез» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

43 Зубы 1 

44 

Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 
ЛР №8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 
ЛР №9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 
Уч. модуль «Исследую свой организм» 

1 

45 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 
веществ 

1 

46 Регуляция пищеварения 1 
47 Заболевания органов пищеварения 1 
48 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Пищеварительная система" 
1 

Обмен веществ и энергии  (3ч) 
49 Обменные процессы в организме 1 

50 

Нормы питания. 
ПР «Функциональная проба с максимальной задержкой 
дыхания до и после нагрузки» Уч. модуль «Исследую свой 
организм» 

1 

51 Витамины 1 
52 Строение и функции почек 1 
53 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1 

Кожа (3ч) 



54 Значение кожи и ее строение 1 

55 
Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Роль 
кожи в терморегуляции. Закаливание. Оказание первой 
помощи при тепловом и солнечном ударах. 

1 

56 Обобщение и систематизация изученного материала по 
темам «Мочевыделительная система», «Кожа» 1 

Поведение и психика (8ч) 
57 Врожденные формы поведения 1 
58 Приобретенные формы поведения. 

ПР «Перестройка динамического стереотипа: овладение 
навыком зеркального письма» Уч. модуль «Исследую свой 
организм» 

1 

59 Закономерности работы головного мозга 1 
60 Биологические ритмы. Сон и его значение 1 
61 Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Познавательные процессы 
1 

62 Воля и эмоции. Внимание. 
ПР «Изучение внимания при разных условиях» Уч. модуль 
«Исследую свой организм» 

1 

63 Работоспособность. Режим дня 1 
64 Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение и 

психика» 
1 

Индивидуальное развитие организма (5ч) 

65 Половая система человека. Наследственные и врожденные 
заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 1 

66 Внутриутробное развитие организма. Развитие после 
рождения 1 

67 О вреде наркотических веществ 1 
68 Психологические особенности личности 1 

69 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Индивидуальное развитие организма» 1 

Заключение (1ч) 
70 Итоговый контроль знаний 1 
 
 

Электронные учебные издания 
Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые 

учащимся и используемые учителем (сайты, компьютерные программы и т.п.): 
1. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии 
2. Биология.руhttp://www.biology.ru/ 
3. Федеральный институт педагогический измерений http://old.fipi.ru/ 
4. http://edu.ru/ – федеральный портал – Российское образование, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. 
5. http://festival.1september.ru/ – сайт Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» издательского дома «Первое сентября», открытый педагогический 
форум. 

6. http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/ponomareva/ 
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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. 9 класс» 
Тема 1. Общие закономерности жизни (5 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 (10 ч) 

• Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 
свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль Российских 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 (17 ч) 
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• 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. Роль российских ученых в развитии вирусологии, бактериологии 
(Виноградский С.Н., Ивановский Д.И., Мечников И.И., Гамалея Н.Ф.) 

• 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 значениеДостижения современных исследований 
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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. Вклад российских ученых в развитие генетики и селекции (Мичурин И.В., 
Вавилов Н.И.) 

• 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 
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• Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе: 
необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное 
развитие жизни, адаптации, появление новых видов. Вклад российских ученых в развитие 
эволюционных представлений . 

• 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 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 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 
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— 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 (на примере местного материала) 

• 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 на примере охраняемых территорий Калининградской области, всеобщее 
экологическое образование населения. Воспитание бережного отношения к природе, ее 
ресурсам.  

• 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). 

 
Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №1 г. Краснознаменска» на 
2021 – 2022 учебный год. 

2. Планируемые предметные результаты 
освоения учебной программы по биологии в 9 классе: 

В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овладеть следующими 
знаниями, умениями и навыками. 
Личностные результаты: 
 - осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на 
основе достижений науки; 
 - знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих технологий; 
 - развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 
 - осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, объяснять причины успехов и 
неудач в учебной деятельности, применять полученные знания в практической деятельности; 
 - оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
 - воспитания чувства гордости за российскую биологическую науку; 
 - понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность 
к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; формирование экологического 
мышления; 
 - признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 
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 - понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 - признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к 
сверстникам; 
 - уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, проявление 
терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 
 - критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; умение 
преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 
Метапредметные результаты: 
1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
 - работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую; 
 - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать учебный 
материал, давать определения понятий; 
 - проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 
 - сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 
операций; 
 - строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 
 - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 
 - определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность; 
2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
 - организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, ставить 
задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 
работы); 
 - самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достижения 
цели, предвидеть конечные результаты работы; 
 - работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 
 - выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; 
 - проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
 - владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и 
осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
 - адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 
 - слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать фактами, как 
для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 
 - интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 - участвовать в коллективном обсуждении проблем. 
Предметные результаты: 
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 - владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, выделять 
существенные признаки биологических объектов и процессов, основные свойства живых систем, 
царств живой природы, систематики и представителей разных таксонов; 
 - объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 
роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, видообразования и 
приспособленности; 
 - характеризовать биологию как науку, уровни организации живой материи, методы биологической 
науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, занимающиеся изучением 
жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в познании живой природы; 
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 - проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов, 
демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты; 
 - понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элементов в 
образовании органических молекул, принципы структурной организации и функции углеводов, 
жиров и белков, нуклеиновых кислот; 
 - характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганических и 
органических молекул живого вещества, химические свойства и биологическую роль воды, катионов 
и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 
 - сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 
прокариотической и эукариотической клеток, характеризовать основные положения клеточной 
теории строения организмов; 
 - доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; описывать обмен 
веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную схему процесса биосинтеза белков; 
характеризовать организацию метаболизма у прокариот; генетический аппарат бактерий, 
спорообразование, размножение; 
 - характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять значение включений в 
жизнедеятельность клетки; 
 - сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой природы; 
характеризовать основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, учения Ч.Дарвина о 
естественном отборе, взгляды К.Линнея на систему живого мира; оценивать значение теории 
Ж.Б.Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития биологии; 
 - определять понятия «вид» и «популяция», значение межвидовой борьбы с абиотическими 
факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование; 
 - оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их дикими 
предками; 
 - понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, индивидуального 
развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 
 - характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы эмбрионального развития, 
этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, формы постэмбрионального периода 
развития, особенности прямого развития; объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию 
гаплоидных гамет; описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 
 - различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном метаморфозе, 
объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 
 - использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их гаметы; строить 
схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном с полом; составлять 
простейшие родословные и решать генетические задачи; характеризовать генотип ка систему 
взаимодействующих генов организма; 
 - распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 
 - понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать методы селекции 
(гибридизацию и отбор); 
 - характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о потомстве для 
выживания, сущность генетических процессов в популяциях, формы видообразования; 
 - описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и биологический регресс), 
основные закономерности и результаты эволюции; 
 - проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и 
поведения; объяснять, почему приспособления носят относительный характер; 
 - объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 
характеризовать процесс экологического и географического видообразования; оценивать скорость 
видообразования в различных систематических категориях, животных, растений и микроорганизмов; 
 - характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, идиоадаптацию и 
общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных аналогичных организмов; 
 - описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого мира, свойства 
человека как биологического вида, этапы становления человека как биологического вида; 
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 - характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; 
выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и человека; 
 - осознавать антинаучную сущность расизма; 
 - описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять современных и 
ископаемых животных, изученных систематических групп между собой; 
 - характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты биосферы; 
осознавать последствия воздействия человека на биосферу; знать основные способы и методы 
охраны природы; характеризовать роль заповедников в сохранении видового разнообразия; 
 - классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и редуценты; 
характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; описывать биологический 
круговорот веществ в природе; 
 - характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на биоценоз; 
описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, смены биоценозов и 
восстановления биоценозов; характеризовать формы взаимоотношений между организмами; 
 - применять на практике сведения об экологических закономерностях; 
2) в целостно-ориентацинной сфере: 
 - знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять их на 
практике; 
 - анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека; 
 - приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека; 
 - оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать съедобные и 
ядовитые растения и грибы своей местности; 
3) в сфере трудовой деятельности: 
 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
 - соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 
скальпели, лупы, микроскопы). 
4) в сфере физической деятельности: 
 - демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями и 
грибами, укусе животными; 
5) в эстетической сфере: 
 - оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы. 
 

3. Тематическое планирование курса «Биология» 
 

№ 
п/п Тема урока (этап проектной или исследовательской деятельности) 

   
К

ол
-в

о 
   

 ч
ас

ов
 

1. 
Правила техники безопасности при работе в кабинете биологии. Биология – наука о 
живом мире. 
Модуль 1. Роль биологии в практической деятельности людей. 

1 

2. Методы биологических исследований.Модуль 2. В чем заключается отличие гипотезы 
от закона или теории. 1 

3. Общие свойства живых организмов. Контрольная работа №1 входной контроль. 1 

4. Многообразие форм жизни. Модуль 3. Разнообразие биосистем. 1 

5. 

Многообразие клеток. Лабораторная работа № 1 
«Многообразие клеток эукариот. 
Сравнение растительных и животных клеток». Модуль 4. Роль учёных в 
изучении клетки. Контрольная работа №1 входной контроль. 

1 
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6. Химические вещества в клетке. Неорганические вещества. Вода.Модуль 5. 
Неорганические и органические вещества клетки. 1 

7. Химические вещества в клетке. Неорганические вещества. Минеральные соли. 1 

8-9. Органические вещества. Белки. 2 

10. Органические вещества. Углеводы. 1 

11. Органические вещества. Липиды. 1 

12-
13. Нуклеиновые кислоты. ДНК. 2 

14. Нуклеиновые кислоты. РНК. 1 

15. Решение задач по молекулярной биологии. 1 

16. Строение клетки. 1 

17-
18. Органоиды клетки и их функции.Модуль 6. Мембранные и немембранные органоиды. 2 

19. Обмен веществ – основа существования клетки. 1 

20-
21. Биосинтез белка в клетке. 2 

22. Биосинтез углеводов — фотосинтез. 
Модуль 7. Фотосинтез,  величайшая тайна зеленого растения. 1 

23. Обеспечение клеток энергией 1 

24. Размножение клетки и её жизненный цикл. 1 

25. Административная контрольная работа №2 за I полугодие. 1 

26. Организм – открытая живая система (биосистема) 1 

27. Примитивные организмы. 
Модуль 8. Вирусы, как неклеточная форма жизни. 1 

28. Многообразие растений и их значение в природе. 
Модуль 9. Почувствуй себя  биологом. 1 

29. Растительный организм и его особенности 1 

30. Организмы царства грибов и лишайников 1 

31. Животный организм и его особенности 1 

32. Разнообразие животных 1 

33. Сравнение свойств организма человека и животных 1 

34. Размножение живых организмов 1 

35. Индивидуальное развитие 1 

36. Образование половых клеток. Мейоз. 
Модуль 10. Мейоз как особый тип деления клетки. 1 
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37. Изучение механизма наследственности 1 

38. Основные закономерности наследования признаков у организмов 1 

39. 
Закономерности изменчивости. 
Лабораторная работа № 2 
«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов» 

1 

40. 
Ненаследственная изменчивость. 
Лабораторная работа № 3 
«Изучение изменчивости у организмов»  

1 

41. Основы селекции организмов 1 

42. Контрольная работа №3 1 

43. Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознанияСовременные 
представления о возникновении жизни на Земле 1 

44. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1 

45. Этапы развития жизни на Земле. 
Модуль 11. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. 1 

46. Идеи развития органического мира в биологии 1 

47. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 1 

48. Современные представления об эволюции органического мира 1 

49. Вид, его критерии и структура 1 

50. Процессы образования видов 1 

51. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 1 

52. Основные направления эволюции 1 

53. Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1 

54. Основные закономерности эволюции 
Лабораторная работа № 4«Приспособленность организмов к среде обитания» 1 

55. Человек — представитель животного мира 1 

56. Эволюционное происхождение человека 
Модуль 12. 1 

57. Этапы эволюции человека. 
Человеческие расы, их родство и происхождение 1 

58. Контрольная работа №4 1 

59. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 
 1 

60. Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы 1 
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61. Закономерности действия факторов среды на организмы 
 1 

62. Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 

63. 
Биотические связи в природе 
Модуль 13.Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные, Учение 
обэволюции органического мира». 

1 

64. Популяция как форма существования вида 1 

65. Административная контрольная работа за 9 класс 1 

66. Природное сообщество — биогеоценоз. 
 1 

67. Биогеоценоз, экосистема и биосфера. 
 1 

68. Смена биогеоценозов и её причины. 
 1 

69. Многообразие биогеоценозов (экосистем) 1 

70. Основные закономерности устойчивости 
живой природы 1 

 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 1 

 
Учебно-методический комплект и ресурсы 

1. Биология.5-
9классы.Концентрическаяструктура.РабочиепрограммыклинииУМКподредакциейИ.Н.Пономарёво
й:учебно-методическоепособие/И.Н.Пономарёва,В.С.Кучменко,О.А.Корниловаидр.—М.:Вентана-
Граф,2017 

2. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для учащихся 
общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2019г. 

3. Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты уроков: 
Метод.пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 

4. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 
2006. 

5. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое пособие с 
электронным интерактивным приложением / О.В. Ващенко. – М.: Планета, 2012 

6. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей / авт.-сост. Г.И.Лернер 
-  М.: «5 за знания», 2006 

7. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 классы / Авт.-сост. 
Г.И.Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

8. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в 
вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

9. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–
2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д.п.н. Т. В. Иванова, к.б.н. А. В. Маталин, к.б.н. 
И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

10. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: Методическое 
пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006 

11. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы /авт.-сост. 
Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 2008 

12. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под ред. к. б.н. А. 
В. Маталина.  

13. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 
С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А. Г. Дмитриева, к.б.н. Н. А. Рябчикова 

14. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8 – 11 классы / Т.А.Ловкова. – М.: Айрис – пресс, 2007 
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15. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых / авт.-сост. 
Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 

16. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / В.Н.Шахович. – 
2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2006 

17. Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты уроков: 
Метод.пособие. – СПб.: «Паритет», 2005. 

18. Бодрова Н.Ф. Биология. 9 класс. Общие закономерности. Методическое пособие для учителя. – 
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2011. 

19. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 9 класс: дидактические материалы/ Е.А.Солодова. – 
М.: Вентана-Граф, 2014. 

20. Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии». - М.: Просвещение, 1981. 
21. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология – в 3 томах». – М.: Мир, 1993. 
22. Кочергин Б. Н., Кочергина Н. А. «Задачи по молекулярной биологии и генетике». – Минск: 

Народная асвета, 1982. 
23. Чернова Н. М., Былова А. М. «Экология». - М.: Просвещение, 1981 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.floranimal/ru О растениях и животных.  
2. http://obi.img/ras/ruБаза знаний по биологии человека.   
3. http://learnbiology/narod.ru   Изучаем биологию.  
4. www.ege.edu.ru , www.fipi.ruПодготовка к ЕГЭ и ГИА.  
5. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 
6. http://www.fcior.edu.ru/ 
7. www.bio.1september.ru – газета «Биология» 
8. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
9. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
10. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
11. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 
12. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. - Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
13. http://charles-darvin.narod.ru/ - Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 
14. http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. - Информация о школьном оборудовании. 
15. http://www.www.wwf.ru  Всемирный фонд дикой природы.  
16. http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.phpВ помощь учителю биологии.  
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