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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Биология», предметная область естественнонаучные 

предметы, составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15), примерной 

программы по биологии для 5-9 классов (основное общее образование) и авторской программы по 

биологии для 5-9 классов (авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М., Вентана-Граф, 2014) которая имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии издательского центра «Вентана-

Граф» (авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко, В.Н. Константинов, В.Г. 

Бабенко, Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова и др.). 

 

Общие цели преподавания предмета: 

Изучение курса биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

– овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

– овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т.е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

– овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

 

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные 

предметы» и в основной школе призван обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

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

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение биологии обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 
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Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ п. Юбилейный на изучение предмета «Биология» 

отводится:  

7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

8 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

9 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

4. Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения биологии должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих  результатов: 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне основного общего образования: 

ученик, окончивший 7 класс,  научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов: 

- строение, функции клеток животных; 

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

выделения конечных продуктов жизнедеятельности, размножения, роста и развития) животного 

организма; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать 

- сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой природе, а именно: 

называть: 

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

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

животных. 

распознавать: 

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

распространённые виды животных Кировской области; животных разных классов и типов. 

приводить примеры: 

- усложнения животных в процессе эволюции; природных сообществ; приспособленности 

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

обосновывать: 

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

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

последствия этой деятельности. 

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

живой природы. 

делать выводы: 

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

познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

ученик, окончивший 7 класс,  получит возможность научиться:  
• соблюдать правила:  

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

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

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

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

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

растений; выращивания и размножения домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной фор мы в другую; 

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

природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 

ученик, окончивший 8 класс, научится: 

- 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 объ-

ектов 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 умо-

заключения 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 органи-

зации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

ученик, окончивший 8 класс, получит  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 лите-

ратуре, 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 здо-

ровью 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. 

 

ученик, окончивший 9 класс, научится: 

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

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 - осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

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

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;  

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

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

сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

 - описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о живой 

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

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

ученик, окончивший 9 класс,  получит возможность научиться: 

 - понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  
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- 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;  

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 

5. Содержание учебного курса (базовый уровень) 

 

7 класс: 

№ Название   темы Основное содержание 

1 Общие сведения о 

мире животных 

Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук 

о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различие животных и 

растений. Разнообразие и значение животных в природе и 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 учёного 

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 учёных 

в области зоологии. 

Экскурсия      «Разнообразие животных в природе» 

2 Строение тела 

животных 

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. 
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3 Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амёбы-протея. Разнообразие саркодовых 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы Среда 

обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. 

Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. Сочетание признаков животного и 

растения у эвглены зелёной. 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 амёба, 

малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Лабораторная работа №1   Строение и передвижение инфузории-

туфельки 

4 Подцарство 

Многоклеточные 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность  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 

5 Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви   

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 

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. 

Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 

Профилактика заражения человека круглыми червями 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 

Многощетинковые черви Места обитания, строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей 

и паразитических круглых червей 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 

Малощетинковые черви Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная  работа №2: Внешнее строение дождевого червя, 

его передвижение, раздражимость. 
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6 Тип Моллюски Общая характеристика 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. 

Лабораторная работа №3   Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков 

7 Тип 

Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. 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 

жизни человека 

Класс Паукообразные Общая характеристика, особенности 

внешнего строения на примере паука-крестовика. Разнообразие 

паукообразных. Роль паукообразных в природе и 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 — пчёлы и муравьи. Полезные 

насекомые. 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 жизни 

человека 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека Вредители сельскохозяйственных культур. 

Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. 

Методы борьбы с вредными насекомыми  

Лабораторная работа № 4   Внешнее строение насекомого. 

Лабораторная работа № 5  Определение принадлежности 

насекомых к разным классам (работа с определителями)    

8 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

 

Хордовые. Примитивные формы Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и 

внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. Черепные, или 

Позвоночные. Общие признаки 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 
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Особенности внешнего строения, 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, скелет жабр. 

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: лучепёрые, 

лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых 

рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от 

нападения акул при купании 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана Рыболовство. 

Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа № 6:  Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы 

9 Класс 

Земноводные, или 

Амфибии 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая 

характеристика Места обитания. Внешнее строение. Особенности 

кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её 

усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде 

Строение и деятельность 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, жизни человека. Охрана земноводных. 

Красная книга. 

10 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая 

характеристика 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 пресмыкающихся, их происхождение Роль 

пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. 

Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 
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происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

      Лабораторная работа № 7:  Определение принадлежности 

животных к классам Земноводные и Пресмыкающиеся 

11 Класс Птицы Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к 

полёту. 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 полёту. Особенности 

строения мускулатуры и её 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 полёту. 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. Кочёвки и миграции, 

их причины 

Разнообразие птиц Систематические группы птиц, их 

отличительные черты. Признаки выделения экологических групп 

птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи 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 

     Лабораторная работа № 8:  Внешнее строение птицы. 

Строение перьев 

   Лабораторная работа № 9:  Строение скелета птицы 

   Экскурсия: Птицы леса (парка) 

12 Класс 

Млекопитающие, 

или Звери 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности 

Внутреннее строение млекопитающих Особенности строения 

опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной 

системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные 

черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов. 

Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл. Изменение численности 

млекопитающих и её 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, 



13 

грызуны и зайцеобразные, хищные Общая характеристика, 

характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные Характерные черты 

строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, 

парнокопытных 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 Признаки животных 

одной экологической группы 

Значение млекопитающих для человека Происхождение 

домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — 

животноводство, его основные направления, роль в жизни 

человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их 

охрана. Красная книга. 

Лабораторная работа № 10  Строение скелета млекопитающих 

13 Развитие 

животного мира 

на Земле 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей 

индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных. Изучение ископаемых остатков 

животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение 

в объяснении причин возникновения видов и эволюции 

органического мира 

Развитие животного мира на Земле Этапы эволюции животного 

мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. 

Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо 

современного животного мира 

Современный мир живых организмов. Биосфера Уровни 

организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и 

биокосное вещество, их функции и взаимосвязь 

Экскурсия:    Жизнь природного сообщества весной 

 

Список лабораторных работ: 

1. Строение и передвижение инфузории-туфельки 

2. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

3. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков 

4. Внешнее строение насекомого. 

5. Определение принадлежности насекомых к разным классам (работа с определителями) 

6. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы 

7. Определение принадлежности животных к классам Земноводные и Пресмыкающиеся 

8. Внешнее строение птицы. Строение перьев 

9. Строение скелета птицы 

10. Строение скелета млекопитающих 

 Экскурсии:  

1. Разнообразие животных в природе 

2. Птицы леса (парка) 
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3. Жизнь природного сообщества весной 

 

       

8 класс 

№ Название   темы Основное содержание 

1 Введение Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование 

в собственной жизни. Науки об организме  человека: анатомия, 

физиология, гигиена; становление и методы исследования. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

2 Общий обзор 

организма 

человека 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. Строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека. 

Л/р №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 

Л/р №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

3 Опорно-

двигательная 

система 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим 

при травмах опорно-двигательной системы. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Факторы риска: гиподинамия, переутомление. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Л/р №3  «Состав костей» 

Практическая работа №1 «Влияние статической и динамической 

работы на утомление мышц» 

4 Кровь и 

кровообращение 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды 

организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: закаливание. Факторы риска: 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Л/р № 4 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

П.р. №2 «Измерение кровяного давления. Подсчет пульса в покое и 

при физической нагрузке» 

П.р.№3 «Изучение приемов остановки кровотечений» 

5 Дыхание Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 

безопасности собственной жизни. 

Л/р №.5 Изменение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 
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выдоха. 

Л/р №6. «Определение частоты дыхания и дыхательных движений». 

6 Пищеварение Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ. Значение пищеварения. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. 

Л/р №7. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

7 Обмен веществ и 

энергии 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

ценность пищи 

8 Выделение Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

9 Кожа Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти 

и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, 

участие в терморегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в 

зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

10 Эндокринная 

система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, 

обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

11 Нервная система Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные 

узлы – периферическая. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие.  

Л.Р. № 8. Пальценосовая проба и особенности движения, связанные 

с функцией мозжечка. 

12 Органы чувств и 

анализаторы 

 Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 
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вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Л.Р. № 9. Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 

13 Поведение и 

психика 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Учение А. 

А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Речь 

как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Роль речи в развитии высших психических функций. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная 

и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 

основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и 

мышления.  

Л.Р.№ 10. Выработка зеркального письма как пример разрушения 

старого и образования нового динамического стереотипа. 

14 Индивидуальное 

развитие 

организма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их 

профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности. 

 

Список лабораторных работ: 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода 

2. Клетки и ткани под микроскопом 

3. Состав костей 

4. Сравнение крови человека с кровью лягушки 

5. Изменение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 

6. Определение частоты дыхания и дыхательных движений 

7. Действие ферментов слюны на крахмал 

8. Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка 

9. Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением 

10. Выработка зеркального письма как пример разрушения старого и образования нового 

динамического стереотипа 

 

Практические работы:  
1. Влияние статической и динамической работы на утомление мышц 
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2. Измерение кровяного давления. Подсчет пульса в покое и при физической нагрузке 

3. Изучение приемов остановки кровотечений 
 

 

9 класс 

№ Название    

темы 

Основное содержание 

1 Общие 

закономернос

ти жизни 
 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль 

биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, 

нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации 

живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов.  

Экскурсия «Многообразие живых организмов (на примере парка или 

природного участка)» 

2 Клетка 
 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания 

организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Лабораторная работа №1. Изучение клеток и тканей растений и 

животных на готовых микропрепаратах.  

3 Организм  
 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Лабораторная работа №2. Выявление изменчивости организмов.  

4 Вид  

 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов 

Лабораторная работа №3. Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах) 

5 Экосистемы  

 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
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Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский 

— основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Лабораторная работа №4. Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

Список лабораторных работ: 

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

2. Выявление изменчивости организмов.  

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

4. Оценка качества окружающей среды.  

Экскурсии: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

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

 

6. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

7 класс 

№ Название темы 

Кол-во часов 

общее 
лабораторные    

работы/ экскурсии 

1 Общие сведения о мире животных 5 -/1 

2 Строение тела животных 2 - 

3 Простейшие, или Одноклеточные 4 1/- 

4 Подцарство Многоклеточные 2 - 

5 Тип Плоские, Круглые, Кольчатые 

Черви 

6 1/- 

6 Тип Моллюски 4 1/- 

7. Тип Членистоногие 8 2/- 

8. Подтип Бесчерепные,Черепные. 

Надкласс Рыбы 

6 1/- 

9. Класс Земноводные 4 - 

10. Класс Пресмыкающиеся 5 1/- 

11. Класс Птицы 9 2/1 

12. Класс Млекопитающие 10 1/- 

13. Развитие животного мира на Земле 3 -/1 

  

Итого 

 

68 

 

10/3 

 

8 класс 
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№ Тема Количество  часов лабораторных/   

практических  

работ 

1 Введение 1  

2 Общий обзор организма человека  5  2/- 

3 Опорно-двигательная система 8 1/1 

4 Кровь и кровообращение 9 1/2 

5 Дыхание 5 2/- 

6 Пищеварение 7 1/- 

7 Обмен веществ и энергии 3 - 

8 Выделение  2 - 

9 Кожа  4 - 

10 Эндокринная система 2 - 

11 Нервная система 5 1/- 

12 Органы чувств и анализаторы 5 1/- 

13 Поведение и психика 6 1/ 

14 Индивидуальное развитие организма 6 - 

ИТОГО 68 10/3 

 

9 класс 

№ Название темы 

Кол-во часов 

общее 
лабораторные    

работы/экскурсии 

1 Общие закономерности жизни 5 1Э 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном 

уровне  

10 1 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 19 1 

4 Закономерности происхождения и развития жизни 

на Земле 

20 1 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды 

13  1/1Э 

6 Итоговый контроль 1 - 

 ИТОГО 68 4 ЛР + 2Э 
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