
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Биология 8– 9 классы» разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Положением о рабочей программе  в МБОУ Кушьинской СОШ. 

 Рабочей программой воспитания МБОУ Кушьинской СОШ. 

 Учебным планом МБОУ Кушьинской СОШ.  

 Предмет «Биология» изучается в 8 – 9 классах в качестве 

обязательного предмета в общем объеме: 

№ класс Часов за год Часов в неделю Кол. учебных 

недель 

2 8 класс 68 2 34 

3 9 класс 68 2 34 

 Итого: 136 2 34 

Обучение осуществляется по УМК:  
Сивоглазова В.И. Биология 6 – 9 классы, М.: Дрофа, 2019г 

 

Класс УМК 

8 Биология. Человек.  Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский 

А.А. — М.: Дрофа.2020г. 

9 Захаров В. Б., Сивоглазов В. И., Мамонтов С. Г., Агафонов И. Б. 

Биология. 9 класс: учебник. — М.:  Дрофа, любое издание, 

начиная с 2019 г. 

 

 

 

 

 

Личностные, предметные, метапредметные планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Биология» на ступени 8-9 классы 

Личностные результаты 

формирование ответственного отношения к обучению; формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; формирование навыков поведения в природе, 

осознания ценности живых объектов; осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни; формирование основ экологической культуры. 

 

Развитие и формирование интереса к изучению природы; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей; воспитание бережного отношения к природе, формирование 
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экологического сознания; признание высокой ценности жизни, здоровья своего и 

других людей; развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

основные признаки живой природы, устройство светового микроскопа, основные 

органоиды клетки, основные органические и минеральные вещества, входящие в состав 

клетки, ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; существенные 

признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов, основные 

признаки представителей царств живой природы; основные среды обитания живых 

организмов, природные зоны нашей планеты, их обитателей; предков человека, их 

характерные черты, образ жизни. 

Планируемые метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты, ставить учебную задачу под 

руководством учителя, систематизировать и обобщать разные виды информации, 

составлять план выполнения учебной задачи; проводить простейшую классификацию 

живых организмов по отдельным царствам, использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной задачи; узнавать изучаемые объекты на таблицах, 

в природе. 

Давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 

работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; составлять 

конспект параграфа учебника до/или после изучения материала на уроке; разрабатывать 

план-конспект темы, используя разные источники информации; готовить устные 

сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы; пользоваться поисковыми системами Интернета.  

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 



• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными 

• 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); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 



• 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) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник 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 литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 

• 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 собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• 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. 



Общие биологические закономерности Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 



• 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. 

Воспитательный компонент 

Целевые приоритеты воспитания  

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 



В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 
 

   





 

Содержание учебного предмета – 8 класс 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация: 

 Скелеты человека и позвоночных.  

 Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних предков человека, представителей различных рас. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Демонстрация: 

 Модель «Происхождение человека».  

 Модели остатков материальной первобытной культуры человека.  

 Изображение представителей различных рас человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— биологические и социальные факторы антропогенеза; 

— основные этапы эволюции человека; 

— основные черты рас человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 



— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация: 

 Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 

 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы 

органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация: 

 Схемы строения систем органов человека. 

Практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, органов и их систем. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 5. Координация и регуляция (9 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация: 

 Схемы строения эндокринных желез.  

 Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки приложения гормонов.  

 Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. 

 Нервная регуляция.  

 Значение нервной системы.  



 Центральная и периферическая нервные системы.  

 Вегетативная и соматическая части нервной системы.  

 Рефлекс; проведение нервного импульса.  

 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.  

 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  

 Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга.  

 Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  

 Строение, функции и гигиена органов зрения.  

 Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.  

 Органы осязания, вкуса, обоняния.  

 Гигиена органов чувств. 

Демонстрация: 

 Модели головного мозга, органов чувств.  

 Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 6. Анализаторы (4 ч) 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика 



Демонстрация: 

 Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  

 Строение, функции и гигиена органов зрения.  

 Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.  

 Органы осязания, вкуса, обоняния.  

 Гигиена органов чувств. 

Демонстрация: 

 Модели глаза.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение изменения размера зрачка. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение органов чувств 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

 

 

Раздел 7. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, 

роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной системы. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Демонстрация: 

 Скелет человека, отдельных костей.  



 Распилы костей.  

 Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение внешнего строения костей. 

2. Измерение массы и роста своего организма. 

Практические работы: 

  

1. Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— части скелета человека; 

— химический состав и строение костей; 

— основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 8. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях. 

Демонстрация: 

 Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения крови. 

2.  Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки внутренней среды организма; 

— признаки иммунитета; 

— сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 9. Транспорт веществ (5 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация: 

 Модель сердца человека.  

 Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения. 

Практические работы: 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 



— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

Раздел 10. Дыхание (6 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. 

Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Оказание первой доврачебной 

помощи при  отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Демонстрация: 

 Модели гортани, лёгких.  

 Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные  работы: 

Определение частоты дыхания. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным газом. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

Раздел 11. Пищеварение (6 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования 

И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация: 

 Модель торса человека.  

 Муляжи внутренних органов. 

Практические работы: 



1. Воздействие слюны — на крахмал. 

Лабораторные работы: 

Определение норм рационального питания. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы пищеварительной системы; 

— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

Раздел 12. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

— роль витаминов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

Раздел 13. Выделение (3 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация: 

 Модель почек. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 



Раздел 14. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

. Оказание первой доврачебной помощи при травмах, ожогах, обморожении. 

Демонстрация 

 Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции кожи; 

— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

Раздел 15. Размножение и развитие (2 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Раздел 16. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и виды рефлексов 

— особенности ВНД человека 

— значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной системы. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, глава 

(кол. часов) 

Тема урока Лаборат., 

контрольная 

работа 

Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1. Место 

человека в системе 

органического мира 

(2 ч) 

 

Человек как часть 

живой природы 

  

1 

 

2  Особенности человека  1 

3 2. Происхождение 

человека (3 часа) 

Происхождение 

человека, этапы его 

становления 

 1 

4  Этапы становления 

человека 

 1 

5  Расы человека, их 

происхождение и 

единство. Расоведение 

в Удмуртии 

 1 

6 3. Краткая 

история развития 

знаний о 

строении и функциях 

организма 

человека (1 час) 

История развития 

знаний о строении и 

функциях организма 

 1 

7 4. Общий обзор 

строения и функций 

организма человека  

(5 часов) 

Клеточное строение 

организма 

 1 

8  Ткани и органы  1 

9  Ткани и организма Лаб. раб № 1 1 



"Ткани 

человека" 

10  Системы органов. 

Организм 

 1 

11  Обобщение знаний по 

темам «Клетка» и 

«Ткани» 

 1 

12 5. Координация и 

регуляция (9) 

Гуморальная 

регуляция. 

Эндокринный аппарат 

человека 

 1 

13  Роль гормонов в 

обменных процессах 

 1 

14  Нервная регуляция. 

Строение нервной 

ткани 

 1 

15  Строение и значение 

спинного мозга 

 1 

16  Рефлекторная дуга Лаб. раб. № 2 

"Строение 

спинного мозга" 

1 

17  Строение и функции 

головного мозга 

 1 

18  Полушария большого 

мозга 

 1 

19  Полушария большого 

мозга 

Лаб. раб. № 3 

"Определение 

объема памяти, 

внимания" 

1 

20  Обобщение знаний по 

теме «Нервная 

система» 

 1 

21 6. Анализаторы (4) Анализаторы.  1 



Зрительный анализатор 

Глазная клиника в 

Удмуртии. 

22  Анализаторы слуха и равновесия  1 

23  Кожно – мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

 1 

24  Обобщение знаний по 

теме «Анализаторы» 

 1 

25 7. Опора и 

движение (7) 

Аппарат опоры и 

движения, его 

функции. Скелет 

человека 

 1 

26  Строение и свойства 

костей 

Лаб. раб. № 4 

"Состав костей" 

1 

27  Типы соединения 

костей 

 1 

28  Первая МП при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей 

 1 

29  Мышцы, их строение и 

функции 

 1 

30  Работа мышц. Значение 

физических 

упражнений для 

формирования скелета 

и мышц 

 1 

31  Обобщение знаний по 

теме «Опора и 

движение» 

 1 

32 8. Внутренняя 

среда организма (4) 

Внутренняя среда 

организма, ее значение 

 1 



33  Состав крови: плазма, 

эритроциты, 

тромбоциты 

Лаб. раб. № 5 

"Строение 

клеток крови" 

1 

34  Лейкоциты. Иммунитет  1 

35  Группы крови. 

Донорство, его 

развитие в клиниках 

Удмуртии 

 1 

36 9. Транспорт 

веществ (5) 

Движение крови и 

лимфы в организме. 

Органы кровообращения 

 1 

37  Работа сердца. 

Операции на сердце в 

клиниках Удмуртии. 

 1 

38  Движение крови по  

Сосудам 

Лаб. раб. № 6 

"Определение 

пульса ичастоты 

сердечных 

сокращений" 

 

1 

39  Заболевания сердечно 

– сосудистой системы 

Лаб. раб. № 7 

"Первая помощь 

при 

кровотечениях" 

1 

40  Обобщение по теме 

«Кровь и 

кровообращение» 

 1 

41 10. Дыхание (6) Потребность организма 

человека в кислороде. 

Строение органов 

дыхания 

Лаб. раб. № 8 

"Гигиеническая 

оценка 

микроклимата 

помещения" 

1 

42  Строение легких.  1 



Газообмен в легких и 

тканях 

43  Дыхательные 

движения. ЖЕЛ 

 1 

44  Регуляция дыхания 

 

Лаб. раб. № 9 

"Дыхательные 

упражнения для 

формирования 

дикции" 

1 

45  Заболевания органов 

дыхания. Развитие 

диспансеризации в 

Удмуртии. 

 

Лаб. раб. № 10 

"Проведение 

проб с 

задержкой 

дыхания до и 

после нагрузки" 

 

1 

46  Обобщение по теме 

«Дыхание» 

 1 

47 11. Питание и 

пищеварение (6) 

Пищевые продукты. 

Строение 

пищеварительной 

системы 

 

 

 

 1 

48  Пищеварение в 

ротовой полости 

 

Лаб. раб. № 11 

"Воздействие 

слюны на 

крахмал" 

1 

49  Пищеварение в 

желудке и в кишечнике 

 

 1 

50  Всасывание, изменение  1 



питательных веществ в 

кишечнике 

51  Рациональное питание. 

Методы питания и 

производство 

продуктов в Удмуртии. 

Лаб. раб. № 12 

"Состав 

пищевых 

продуктов" 

1 

52  Обобщение по теме 

«Питание и 

пищеварение» 

 1 

53 12. Обмен веществ 

и энергии (2) 

Обмен веществ и 

энергии 

 1 

54  Витамины. 

Поливитамины в лесах 

Удмуртии. 

 1 

55 13. Выделение (3) Выделение. Строение и 

работа почек 

 1 

56  Заболевания почек, их 

гигиена 

 1 

57  Обобщение по теме 

«Выделение» 

 1 

58 14. Покровы тела 

(3) 

Строение и функции 

кожи. Гигиена кожи. 

Лаб. раб. № 13 

"Изучение 

строения кожи, 

волос,ногтей" 

 

1 

59  Роль кожи в 

терморегуляции 

организма. 

Лаб. раб. № 14 

"Приемы 

наложения 

повязок на 

условно 

поврежденный 

участок 

1 

60  Закаливание организма  1 



Уход за одеждой и 

обувью. 

61 15. Размножение и 

развитие (2) 

Половая система 

человека 

 1 

62  Возрастные процессы  1 

63 16. Высшая 

нервная деятельность 

(6) 

Поведение человека. 

Рефлекс, виды 

рефлексов 

 

 

 1 

64  Торможение, его виды 

и значение 

 

 1 

65  Биологические ритмы. Сон  1 

66  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы. 

 1 

67  Типы нервной 

деятельности 

 1 

68  Обобщение по теме 

«Высшая нервная 

деятельность 

 1 

 

 

 

Содержание учебного предмета – 9 класс 

 Введение  



Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Многообразие живого мира. Основные 

свойства живых систем. 

РАЗДЕЛ I 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Тема 1. Химическая организация живого  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда 

протекания биохимических превращений, роль воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое 

давление; осмотическое поступление молекул в клетку. [Буферные системы клетки и организма.] 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация, (первичная, варианты вторичной, третичная и 

четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их удерживающие). Свойства белков: денатурация (обратимая и 

необратимая), ренатурация. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Строение и биологическая роль 

биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения 

жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы 

наследственности. Уровни структурной организации; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2. Обмен веществ и превращение энергии  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. 



Тема 3. Общие принципы клеточной организации  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два 

типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория строения организмов. Общие принципы организации 

клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. 

Хромосомы, кариотип. Деление клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в ней, профаза, метафаза, анафаза 

и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток; понятие о дифференцировке. 

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Размножение. Место и 

роль прокариот в биоценозах. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной 

биохимии и иммунологии. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и 

грибов. 

Лабораторная работа №1. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

РАЗДЕЛ II 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Тема 1. Формы размножения организмов  



Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Тема 2. Основы биологии развития  

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности и периодизация 

эмбрионального развития. Регуляция зародышевого развития. Периоды постэмбрионального развития: до-репродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный. Общие закономерности индивидуального развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков (закон К.Бера). Работы А.Н.Северцева об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных; таблиц, отражающих сходство зародышей 

позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

РАЗДЕЛ III 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ 

Тема 1. Закономерности наследственности  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй 

закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон 

независимого комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т. Морганом. Генетическое определение пола. 

Тема 2. Закономерности изменчивости. Селекция.  

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. 

Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и индуцированные мутации, мутагенные 

факторы. Фенотипический эффект мутаций. Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства модификации. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Селекция растений, животных и микрорганизмов. 



Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа № 2. Решение генетических задач и составление родословных. 

Лабораторная работа № 3. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

РАЗДЕЛ IV 

РАЗВИТИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  

Тема 1. Общие закономерности развития живой природы  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. 

Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид — качественный этап эволюции. Вид как генетически 

изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути 

достижения биологического прогресса. 



Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Лабораторная работа № 4. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Лабораторная работа № 5. Изучение морфологических особенностей  вида. 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). 

Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 



Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

 Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма 

Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

                Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

РАЗДЕЛ V 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  

Тема 1. Биосфера, её структура и функции  

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество биосферы, видовой состав, разнообразие и вклад 

в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы. Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Тема 2. Взаимоотношения организмов и среды обитания  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы : 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 



Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз (кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Лабораторная работа №6. Выделение пищевых цепей в экосистемах. 

Тема 3. Охрана природы  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты.  

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ Раздел, глава, тема 

Контрольные и 

 лабораторные работы 

Количество  

часов 

 урока   

    

    

    

    



1 Введение  1 

    

    

    

    

    

2 Неорганические   

 вещества, входящие в  

1 

 

 

 состав клетки   

    

3    

 Органические   

 

Вещества, входящие в 

состав клетки. 

  1 

    

    

4 Органические   

 

Вещества, входящие в 

состав клетки. 

  1 

    

5 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке  1 

    

6 

Пластический обмен. 

Биосинтез белка  1 

7 

Энергетический обмен. 

Способы питания  1 

8 Фотосинтез, его  1 



значение. 

9 

Прокариотическая 

клетка  1 

10 Эукариотическая Лаб. работа № 1 «Изучение 1 

 клетка. Цитоплазма Растительной и животной 1 

  Клетки» 1 

11 Ядро, строение и  1 

 функции  1 

12 Деление клеток.  1 

13 

Клеточная теория 

строения организмов  1 

14 Обобщение по теме  1 

 

« Строение и функции 

клеток»  1 

15 Бесполое размножение  1 

16 Половое размножение  1 

17 

Половое размножение. 

Развитие половых 

клеток  1 

18 Эмбриональный  1 

 период развития  1 

19 

Постэмбриональное 

развитие организмов  1 

20 

Основные понятия 

генетики  1 

21 

Гибридологический 

метод исследований по 

Менделю  1 

22 

Законы Менделя. 

Дигибридное 

скрещивание  1 

23 Решение генетических Лаб. работа № 2 «Решение 1 



задач генетических задач» 

24 

Сцепленное 

наследование генов  1 

25 Генетика пола  1 

26 

Решение генетических 

задач  1 

27 Взаимодействие генов  1 

28 Наследственная  1 

 изменчивость   

29    

 

Ненаследственная 

изменчивость  1 

    

30 Фенотипическая 

Лаб. работа № 3 «Построение 

вариационной кривой» 1 

 изменчивость   

31 

Обобщение по теме 

«Наследственность и 

изменчивость  1 

    

    

    

32 Центры многообразия   

 

и происхождения 

культурных растений  1 

    

    

33 

Методы селекции 

растений и животных  1 

    

34 

Селекция 

микроорганизмов   



   1 

    

35 

Обобщение по теме 

«Селекция»  1 

    

36 Становление   

 систематики  1 

    

37    

 Эволюционное учение  1 

 Ламарка   

    

    

    

38 

Предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина  1 

    

    

    

    

39 Учение Дарвина об 

Лаб. работа № 4 «Изучение 

результатов искусственного 

отбора» 1 

 искусственном отборе   

    

40 Учение Дарвина об  1 

 естественном  отборе   

    

41 Формы естественного  1 

 отбора  1 

42 Микроэволюция. Вид,   



 

его критерии и 

структура  1 

    

43 

Эволюционная роль 

мутаций  1 

    

    

44 

Главные направления 

эволюции  1 

45 

Главные направления 

эволюции  1 

46 

Типы эволюционных 

изменений  1 

47 

Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды как 

результат эволюции  1 

48 Забота о потомстве Лаб. работа № 5 «Изучение 1 

  приспособленности 1 

  организмов к среде обитания» 1 

49 

Физиологические 

адаптации  1 

50 

Современные 

представления о 

возникновении жизни  1 

51 

Начальные этапы 

развития жизни.  1 

52 

Развитие жизни в 

архейскую и 

протерозойскую эры  1 

53 

Развитие жизни в 

палеозое  1 



54 

Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое  1 

55 

Происхождение 

человека  1 

56 

Структура биосферы. 

В.И. Вернадский  1 

57 Живое вещество   

 биосферы  11 

    

    

58 Круговорот веществ в  1 

 природе   

    

    

    

59 История  1 

 формирования   

 сообществ   

    

60 Биоценозы и   

 биогеоценозы  1 

    

    

61 Абиотические  1 

 факторы среды   

62 Интенсивность   

 факторов среды  1 

    

63 Биотические факторы   

 среды  1 



    

    

64 Взаимоотношения   

 между организмами  1 

    

    

65 Природные ресурсы и  1 

 их использование   

66 Последствия   

 хозяйственной  1 

 деятельности человека   

67 Охрана природы и   

 основы рационального  1 

 природопользования   

    

    

    

    

    

    

68 

Повторение и 

обобщение за курс 9 

класса  1 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

Учебно-методическое, материально-техническое,  

информационное обеспечение учебного процесса 

 
Учебно – методический комплекс, используемый учителем: 8 класс 

 

1) Программно-методические материалы. Биология, 6-11 классы. Дрофа, Москва,2001 г 

2) Учебник: 

«Биология. Человек». Авторы: В.И. Сивоглазов, М. П. Сапин, А.А. Каменский.  Москва, Дрофа, 2020 год. 

3) Рабочая тетрадь учителя. 

4) Рабочая тетрадь ученика. 

5)Биология, поурочные планы, 8 класс. Автор- составитель Т. В. Козачек. Волгоград: 

Учитель, 2006 год 

Контрольно измерительные материалы: 

1) Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы. Авторы: Г. А. Воронина и др. М.: Просвещение, 2013 год. 

2) Биология. 8 класс. Тесты. Гекалюк М. С., Саратов: Лицей,2012 год. 

3) Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье. Муртазин Г. М. - М.: Просвещение,1989 г. 

4)  

Перечень учебно- методического обеспечения: - 9 класс 
1)  Захаров В. Б., Сивоглазов В. И., Мамонтов С. Г., Агафонов И. Б. Биология. 9 класс: учебник. — М.:  Дрофа, любое издание, начиная с 2019 г. 

5) Поурочные планы (9 класс). М. М. Гуменюк. Волгоград, «Учитель», 2006 год. 

6) Методическое пособие по общей биологии. Н. И. Сонин, Т. А. Козлова, Москва, Дрофа, 2001 год. 

7) Самостоятельные работы по общей биологии. Л. П. Анастасова. Москва, Просвещение,1989 год. 

8) Тренажеры по задачам общей биологии. М. В. Высотская, Волгоград, Учитель, 2005 год 

9) Биология в таблицах. Москва, Дрофа, 2001 год. 

10) Занимательные материалы и факты по анатомии и физиологии человека в вопросах и ответах. 8 – 11 классы. Боднарук М. М., Ковылина 

Н. В. – Волгоград, «Учитель», 2007 год. 



 

Контрольно – измерительные материалы: 
 

5) Тестовые задания – человек. А. В. Теремов и др. Москва, «Творческий центр», 2000 

6) Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы. Авторы: Г. А. Воронина и др. М.: Просвещение, 2013 год. 

7) Биология. Контрольно- измерительные материалы. 9 класс. Москва, «ВАКО»,2010 год 

8) Биология. 9 класс. Тесты. Гекалюк М. С., Саратов: Лицей, 2012 год. 

9) ) Биология. Общие закономерности. 9 класс: дидактические карточки – задания к учебнику С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова, Н. И. Сонина 

/ Н. И. Сонин, Т. А. Козлова.- М.: Дрофа, 2007 г 

 

 

Тематическое планирование  с использованием возможностей «Точки роста» 
Тематическое планирование материала в 7 классе 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ» 

Часть 1. Общие сведения о мире животных 

Часть 2. Строение тела животных 

Часть 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Часть 4 Подцарство Многоклеточные 

Часть 5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

Часть 6 Тип Моллюски 

Часть 7. Тип Членистоногие 

Часть 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 

Часть 9. Класс Земноводные, или Амфибии 



 

Часть 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

Часть 11. Класс Птицы 

Часть 12. Класс Млекопитающие, или Звери 

Часть 13. Развитие животного мира на Земле. 

 

 

 

 

№ Тема Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уроке/внеурочном 
занятии 

Использование 

оборудование 

2. Строение тела животных (2 ч) 

 Клетка Клетка Выявить сходство и 1 Сравнивать клетки Микроскоп 
 Наука цитология. различие в  животных и растений. цифровой, 
 Строение животной строении животной  Называть клеточные микропрепараты. 
 клетки: размеры и фор- и растительной  структуры животной  

 мы, клеточные структу- клеток  клетки.  

 ры, их роль в жизнеде-   Делать выводы о причинах  

 ятельности клетки.   различия и сходства  

 Сходство и различия   животной и  растительной  

 строения животной  и   клеток. Устанавливать  

 растительной клеток   взаимосвязь строения  

    животной клетки с типом  

    питания  

    Умение работать с  

    лабораторным  

    оборудованием,  

    увеличительными  



 

     приборами.  

 Ткани, органы и си- Ткани, органы и систе- Изучить ткани: 1 Называть типы тканей Микроскоп 
стемы органов мы органов Ткани: эпителиальные,  животных. Устанавливать цифровой, 

 эпителиальные, соединительные,  взаимосвязь строения микропрепараты 
 соединительные, мы- мышечные,  тканей с их функциями.  

 шечные, нервные, их нервные, их харак-  Характеризовать органы и  

 характерные признаки. терные признаки.  системы органов  

 Органы и системы ор-   животных. Приводить  

 ганов, особенности   примеры взаимосвязи  

 строения и функций.   систем органов в  

 Типы симметрии   организме. Высказывать  

 животного, их связь с   предположения о по-  

 образом жизни.   следствиях нарушения  

    взаимосвязи органов и  

    систем органов для  

    организма.  

    Описывать взаимосвязь  

    образа жизни животного и  

    типа симметрии тела.  

 Общая характери- Среда обитания, внеш- Дать общую 1 Выявлять характерные Микроскоп 
стика подцарства нее строение. Строение характеристику  признаки подцарства цифровой, 

Простейшие. Тип и жизнедеятельность Простейшим, на  Простейшие, или Од- микропрепараты 

Саркодовые и  жгу- саркодовых на примере примере Типа  ноклеточные, типа (амеба) 

тиконосцы. Класс амёбы-протея. Саркодожгути-  Саркодовые и  

Саркодовые Разнообразие сар- ковые  жгутиконосцы.  

 кодовых   Распознавать  

    представителей класса  

    Саркодовые на  

    микропрепаратах,  

    рисунках, фотографиях.  

    Устанавливать взаимосвязь  

    строения и функций  



 

     организма на примере 

амёбы-протея. 

Обосновывать роль 

простейших в экосистемах 

Умение работать  с 

лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными 
приборами. 

 

 Тип Саркодовые и Среда обитания, строе- На примере 1 Характеризовать среду Микроскоп 

жгутиконосцы. Класс ние и передвижение на эвглены зеленой  обитания жгутиконосцев. цифровой, 

Жгутиконосцы примере эвглены зелё- показать  Устанавливать взаимосвязь микропрепараты. 
 ной. Характер питания, взаимосвязь строе-  характера питания и (эвглена зеленая) 
 его зависимость от ния и характера пи-  условий среды.  

 условий среды. Дыха- тания от условий  Обосновывать вывод о  

 ние, выделение и раз- окружающей  промежуточном положении  

 множение. Сочетание среды.  эвглены зелёной.  

 признаков животного и   Приводить доказательства  

 растения у эвглены   более сложной организации  

 зелёной. Разнообразие   колониальных форм  

 жгутиконосцев   жгутиковых. Раскрывать  

    роль жгутиконосцев в  

    экосистемах  

 Тип Инфузории Среда обитания, строе- Установить 1 Выявлять характерные Микроскоп 
 ние и передвижение на характерные  признаки типа Инфузории. цифровой, 
 примере инфузории-ту- признаки типа  Приводить примеры и микропрепараты. 
 фельки. Связь усложне- Инфузории и пока-  характеризовать черты (инфузория) 
 ния строения зать черты  усложнения организации  

 инфузорий с усложнения в  инфузорий по сравнению с  

 процессами их жизне- клеточном  саркожгутиконосцами.  

 деятельности. Разнооб- строении.  Наблюдать простейших под  

 разие инфузорий.   микроскопом.  



 

  Лабораторная  работа 

№ 1 
«Строение и передви- 

жение инфузории-ту- 

фельки» 

  Фиксировать результаты 

наблюдений. 

Обобщать их, делать 

выводы. Соблюдать 

правила поведения в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 
оборудованием 

 

4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

 Тип Общая харак- Общие черты строения. Изучить строение и 1 Описывать основные Микроскоп 
теристика много- Гидра — одиночный жизнедеятельность  признаки подцарства цифровой, 

клеточных живот- полип. Среда обитания, кишечнополостных  Многоклеточные. Называть микропрепараты. 

ных. Тип Кишечно- внешнее и внутреннее на примере гидры,  представителей типа ки- (внутреннее 

полостные. Строение строение. Особенности выделить основные  шечнополостных. Выделять строение гидры) 

и жизнедеятельность жизнедеятельности, черты усложнения  общие черты строения.  

 уровень организации в организации по  Объяснять на примере  

 сравнении с сравнению с  про-  наличие лучевой  

 простейшими стейшими.  симметрии у кишечнопо-  

    лостных.  

    Характеризовать признаки  

    более сложной организации  

    в сравнении с простейшими  

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

 Тип Кольчатые че- Места обитания, строе- Изучить 1 Называть черты более Цифровой 

рви. Общая ние и жизнедеятель- особенности  высокой организации микроскоп, 

характеристика. ность систем усложнения в  кольчатых червей по лабораторное 

Класс Многоще- внутренних органов. строении кольча-  сравнению с круглыми. оборудование. 

тинковые черви Уровни организации тых червей как бо-  Распознавать Электронные таб- 
 органов чувств лее  представителей класса  на лицы 
 свободноживущих высокоорганизо-  рисунках, фотографиях.  

 кольчатых червей и па- ванной группы по  Характеризовать черты  

 разитических круглых сравнению с  усложнения строения  



 

  червей плоскими и  систем внутренних органов.  
Лабораторная работа круглыми червями. Формулировать  вывод об 

№2  уровне строения органов 

«Внешнее строение  чувств 

дождевого червя, его   

передвижение, раздра-   

жимость».   

Лабораторная работа   

№3   

(по усмотрению учи-   

теля)   

«Внутреннее строение   

дождевого червя».   

6. Тип Моллюски (4 ч) 

 Класс Двустворчатые Среда обитания, внеш- Изучить 1 Различать и определять Цифровой 
моллюски нее строение на приме- особенности  двустворчатых моллюсков микроскоп, 

 ре беззубки. Строение строения класса  на рисунках, фотографиях, лабораторное 
 и функции систем вну- Двустворчатые  натуральных объектах. оборудование. 
 тренних органов. Осо- моллюски  Объяснять взаимосвязь Влажные 
 бенности размножения   образа жизни и препараты, 
 и развития. Роль в при-   особенностей строения коллекции 
 роде и  значение  для   двустворчатых моллюсков. раковин 
 человека.   Характеризовать черты моллюсков. 
 Лабораторная работа   приспособленности Электронные 
 4   моллюсков к среде оби- таблицы 
 «Внешнее строение ра-   тания. Формулировать  

 ковин пресноводных и   вывод о роли дву-  

 морских моллюсков»   створчатых моллюсков в  

    водных экосистемах, в  

    жизни человека.  

    Устанавливать сходство и  

    различия в строении  



 

     раковин моллюсков. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным 
оборудованием 

 

7. Тип Членистоногие (7 ч) 

 Класс Насекомые Общая характеристика, Выявить основные 1 .Выявлять характерные Гербарный 
 особенности внешнего характерные  признаки насекомых, материал — 
 строения. Разнообразие признаки  описывать их при вы- строение на- 
 ротовых органов. насекомых  полнении лабораторной секомого 
 Строение и функции   работы. Устанавливать  

 систем внутренних   взаимосвязь внутреннего  

 органов. Размножение.   строения и процессов  

 Лабораторная работа   жизнедеятельности  

 №5   насекомых. Наблюдать,  

 «Внешнее строение на-   фиксировать результаты  

 секомого»   наблюдений, делать  

    выводы. Соблюдать  

    правила работы в кабинете,  

    обращения с лабораторным  

    оборудованием  

 Типы развития на- Развитие с  неполным Изучить типы 1 Характеризовать типы Гербарный 
секомых превращением. Группы развития  развития насекомых. материал — типы 

 насекомых. Развитие с насекомых  Объяснять принципы развития насеко- 
 полным превращением.   классификации насекомых. мых 
 Группы насекомых.   Устанавливать  

 Роль каждой стадии   систематическую  

 развития насекомых   принадлежность  

    насекомых. Выявлять  

    различия в развитии на-  

    секомых с полным и  

    неполным превращением  



 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

 Надкласс Рыбы. Особенности внешнего Изучить 1 Характеризовать Влажные 
Общая характери- строения, связанные с особенности  особенности внешнего препараты 

стика, внешнее обитанием в воде. внешнего строения,  строения рыб в связи со «Рыбы» 

строение Строение и функции связанные с обита-  средой обитания.  

 конечностей. Органы нием в воде.  Осваивать приёмы работы с  

 боковой линии, органы   определителем животных.  

 слуха, равновесия.   Выявлять черты  

 Лабораторная работа   приспособленности  

 АГв 6   внутреннего строения рыб  

 «Внешнее строение  и   к обитанию в воде.  

 особенности передви-   Наблюдать и описывать  

 жения рыбы»   внешнее строение и  

    особенности передвижения  

    рыб в ходе выполнения ла-  

    бораторной работы.  

    Соблюдать правила  

    поведения в кабинете,  

    обращения с лабораторным  

    оборудованием  

 Внутреннее строение Опорно-двигательная Изучить 1 Устанавливать взаимосвязь Влажные 

рыб система. Скелет непар- внутреннее  строения отдельных частей препараты 
 ных и парных плавни- строение рыбы.  скелета рыб и их функций. «Рыбы». Модель 
 ков. Скелет головы,   Выявлять характерные — скелет рыбы 
 скелет жабр.  Особен-   черты строения систем  

 ности строения и функ-   внутренних органов.  

 ций систем внутренних   Сравнивать особенности  

 органов. Черты  более   строения и функций  

 высокого уровня орга-   внутренних органов рыб и  

 низации рыб по срав-   ланцетника.  

 нению с ланцетником.   Характеризовать черты  

 Лабораторная работа   усложнения организации  



 

  № 7 

(по усмотрению учи- 

теля) «Внутреннее 

строение рыбы» 

  рыб  

9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

 Строение и дея- Характерные черты Изучить черты 1 Устанавливать взаимосвязь Влажные 
тельность внутрен- строения систем  вну- строения систем  строения органов и систем препараты 

них органов  земно- тренних органов  зем- внутренних  органов с их функциями и «Земноводные» 

водных новодных по сравне- органов земно-  средой обитания.  

 нию с костными рыба- водных по сравне-  Сравнивать, обобщать  

 ми. Сходство строения нию с костными  информацию о строении  

 внутренних органов рыбами  внутренних органов  

 земноводных и рыб   амфибий и рыб, делать  

    выводы.  

    Определять черты более  

    высокой организации  

    земноводных по сравнению  

    с рыбами  

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

 Внутреннее строение Сходство и различия Изучить черты 1 Устанавливать взаимосвязь Влажные 

и жизнедеятельность строения систем  вну- строения систем  строения внутренних препараты 

пресмыкающихся тренних органов  пре- внутренних  органов и систем органов «Пресмы- 
 смыкающихся и земно- органов пресмы-  рептилий, их  функций  и кающиеся» 
 водных. Черты при- кающихся по срав-  среды обитания.  

 способленности нению с  Выявлять черты более  

 пресмыкающихся к земноводными.  высокой организации  

 жизни на  суше.  Раз-   пресмыкающихся по  

 множение и развитие.   сравнению с  

 Зависимость годового   земноводными.  

 жизненного цикла от   Характеризовать процессы  

 температурных усло-   размножения и развития  

 вий   детёнышей у  



 

     пресмыкающихся. 

Использовать 
информационные ресурсы 

для подготовки презента- 

ции проекта о годовом 

жизненном цикле 

рептилий, заботе о 

потомстве 

 

11. Класс Птицы (9 ч) 

 Общая характери- Взаимосвязь внешнего Изучить 1 Характеризовать Чучело Птицы, 
стика класса. строения и приспособ- взаимосвязь  особенности внешнего Перья птицы, ми- 

Внешнее строение ленности птиц к внешнего строения  строения птиц в связи с их кропрепараты 

птиц полёту. Типы перьев и и  приспособленностью к «Перья птиц» 
 их функции. Черты приспособленности  полёту. Объяснять строение  

 сходства и различия птиц к полёту  и функции перьевого  

 покровов птиц и   покрова тела птиц.  

 рептилий.   Устанавливать черты  

 Лабораторная работа   сходства и различия  

 №8   покровов птиц и рептилий.  

 «Внешнее строение   Изучать и описывать  

 птицы. Строение пе-   особенности внешнего  

 рьев»   строения птиц в ходе вы-  

    полнения лабораторной  

    работы. Соблюдать правила  

    работы в кабинете,  

    обращения с лабораторным  

    оборудованием  

 Опорно-двигательная Изменения строения Изучить 1 Устанавливать взаимосвязь Скелет голубя 

система птиц скелета птиц в связи с особенности  внешнего строения и  

 приспособленностью к скелета птицы, свя-  строения скелета в связи с  

 полёту. Особенности занные с полетом.  приспособленностью к  

 строения мускулатуры   полёту.  



 

  и её функции. Причины   Характеризовать строение  
срастания отдельных и функции мышечной 

костей скелета птиц. системы  птиц.  Изучать  и 

Лабораторная работа описывать строение скелета 

№9 птицы в процессе 

«Строение скелета пти- выполнения лабораторной 

цы» работы. Соблюдать правила 
 работы в кабинете, 
 обращения с лабораторным 
 оборудованием 

12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

 Внутреннее строение Особенности строения Изучить скелет и 1 Описывать характерные Влажные 

млекопитающих опорно-двигательной внутреннее   особенности строения и препараты 
 системы. Уровень орга- строение   функций опор- но- «Кролик», скелет 
 низации нервной си- млекопитающих.   двигательной системы, млекопитающего 
 стемы по сравнению с    используя примеры  

 другими позвоночны-    животных разных сред  

 ми. Характерные черты    обитания.  

 строения пищевари-    Проводить наблюдения и  

 тельной системы ко-    фиксировать их результаты  

 пытных и грызунов.    в ходе выполнения  

 Усложнение строения    лабораторной работы.  

 и функций внутренних    Характеризовать  

 органов.    особенности строения  

 Лабораторная работа    систем внутренних органов  

 № 10    млекопитающих по  

 «Строение скелета    сравнению с рептилиями.  

 млекопитающих»    Аргументировать выводы о  

     прогрессивном развитии  

     млекопитающих.  

     Соблюдать правила работы  

     в кабинете,  обращения  с  



 

     лабораторным 
оборудованием 

 

 

 

 

Тематическое планирование материала в 8 классе 

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

Введение (2 ч.) 

Часть 1. Общий обзор организма человека 

Часть 2. Опорно-двигательная система 

Часть З. Кровь кровообращение 

Часть 4. Дыхание 

Часть 5. Пищеварение 

Часть 6. Обмен веществ 

Часть 7. Выделение 

Часть 8. Кожа 

Часть 9. Эндокринная система 

Часть 10. Нервная система 

Часть 11. Органы чувств. Анализаторы 

Часть 12. Поведение и психика 



 

Часть 13. Индивидуальное развитие организма 
 

 

 

№ Тема Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уроке/внеурочном 
занятии 

Использование 

оборудование 

1. Организм человека. Общий обзор (5 часов) 

 Клетка: строение, 

химический состав и 

жизнедеятельность 

Строение организма 

человека :клетки, тка- 

ни, органы, системы 

органов. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. Ла- 

бораторная работа № 1 

«Действие фермента 

каталазы на пероксид 

водород» 

Изучить строение, 

химический состав 

клетки так же про- 

цессы 

жизнедеятельности 

1 Называть основные части 

клетки. Описывать 

функции органоидов. 

Объяснять понятие 

«фермент». Различать 

процесс роста и процесс 

развития. 

Описывать процесс деления 

клетки.  Выполнять 

лабораторный опыт, на- 

блюдать происходящие 

явления, фиксировать 

результаты наблюдения, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты, 

лабораторное 

оборудование 

 Ткани Строение организма 

человека: клетки, тка- 

ни, органы, системы 

органов. Методы 

изучения живых 

организмов: 

Обобщить и 
углубить знания 

учащихся о разных 

видах и типов 

тканей человека 

1 Определять понятия: 

«ткань», «синапс», 
«нейроглия». Называть 

типы и виды тканей по- 

звоночных животных. 

Различать разные виды и 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

тканей 



 

  наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Лабораторная работа 

№ 2 «Клетки и ткани 

под микроскопом» 

  типы тканей.  Описывать 

особенности тканей разных 

типов. Соблюдать правила 

обращения с микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в 

учебнике с натуральными 

объектами.  Выполнять 

наблюдение с   помощью 

микроскопа,   описывать 

результаты.  Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 
оборудованием 

 

2. Опорно-двигательная система. (8 часов) 

 Скелет. Строение, 

состав и соединение 

костей. Лабо- 

раторная работа № 3 

«Строение костной 

ткани» Лабораторная 

работа № 4 «Состав 

костей» 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система.   Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент 

Изучить строение, 

состав и типы 

соединения костей 

1 Называть части скелета. 

Описывать  функции 

скелета. Описывать 

строение трубчатых костей 

и строение сустава. 

Раскрывать  значение 

надкостницы,   хряща, 

суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой 

полости, жёлтого костного 

мозга. Объяснять значение 

составных компонентов 

костной ткани. Выполнять 

лабораторные опыты, 
фиксировать. 

Работа с му- 

ляжом «Скелет 

человека» 

,лабораторное 

оборудование для 

проведения опы- 

тов. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

 Скелет головы и ту- 

ловища 

Скелет головы и туло- 
вища. Скелет конечно- 

стей. 

Изучить строение и 

особенности 

скелета головы и 

1 Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике 

строение черепа. Называть 

Работа с му- 
ляжом «Скелет 

человека» 



 

  Строение скелета поя- 

сов конечностей, верх- 

ней и нижней конечно- 

стей 

туловища  отделы позвоночника и 

части позвонка. 

Раскрывать значение частей 

позвонка. 

Объяснять связь между 

строением и функциями 

позвоночника, грудной 
клетки 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

 Скелет конечностей 

П.р 

Скелет конечностей 

Строение скелета поя- 

сов конечностей, верх- 

ней и нижней конечно- 

стей. «Исследование 

строения плечевого по- 

яса» 

Изучить строение 

скелета поясов и 

свободных 

конечностей 

1 Называть части свободных 

конечностей и поясов 

конечностей. Описывать с 

помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелета 

конечностей. 

Раскрывать причину 

различия в строении пояса 

нижних конечностей у 

мужчин    и    женщин. 

Выявлять особенности 

строения  скелета 

конечностей в ходе наблю- 

дения натуральных 

объектов 

Работа с му- 

ляжом «Скелет 

человека» 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

 Первая помощь при 

травмах: растяжении 

связок, вывихах 

суставов, переломах 

костей 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Профилактика 

травматизма.   Первая 

помощь  при травмах 

опорно-двигательной 

системы 

Изучить приёмы 

первой помощи в 

зависимости от 

вида травмы. 

1 Определять понятия: 
«растяжение»,   «вывих», 
«перелом». Называть 

признаки различных видов 

травм суставов и костей. 

Описывать приёмы первой 

помощи в зависимости от 

вида  травмы. 

Анализировать и обобщать 

Работа с му- 

ляжом «Скелет 

человека» 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 



 

     информацию о травмах 

опорно-двига- тельной 

системы и приёмах оказа- 

ния первой помощи в ходе 

разработки и 

осуществления   годового 

проекта «Курсы первой 
помощи для школьников» 

 

 Мышцы Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система.   Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Практическая работа: 

«Изучение расположе- 

ния мышц головы» 

Раскрыть связь 

функции и 
строения, а также 

различий между 

гладкими и 

скелетными 

мышцами человека. 

1 Раскрывать связь функции 

и строения на примере 

различий между гладкими 

и скелетными мышцами, 

мимическими и 

жевательными мышцами. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение скелетной 

мышцы. Описывать 

условия нормальной 

работы скелетных мышц. 

Называть основные группы 

мышц. Раскрывать принцип 

крепления скелетных мышц 

разных частей тела. 

Выявлять особенности 

расположения мимических 

и жевательных мышц в 

ходе наблюдения нату- 

ральных объектов 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

мышечной ткани. 

Электронные 

таблицы 

 Работа мышц Опора и движение 
Опорно-двигательная 
система. Методы 

Объяснить 
механизм работы 
мышц  и  причины 

1 Определять понятия 
«мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты». 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 



 

  изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент 

наступления 
утомления. Срав- 

нить динамическую 

и статическую 

работу мышц. 

 Объяснять условия 

оптимальной работы мышц. 

Описывать два вида работы 

мышц. Объяснять причины 

наступления утомления 

мышц и сравнивать ди- 

намическую и статическую 

работу мышц по этому 

признаку.  Формулировать 

правила гигиены 
физических нагрузок 

(датчик силомер) 

3. Кровь и кровообращение (9 часов) 

 Внутренняя среда. 

Значение крови и ее 

состав 

Транспорт веществ. 

Внутренняя среда ор- 

ганизма, значение её 

постоянства. Кровенос- 

ная и лимфатическая 

системы. Кровь. Лим- 

фа. Методы изучения 

живых организмов: на- 

блюдение, измерение, 

эксперимент. 

Лабораторная  работа 

№ 5 «Сравнение крови 

человека с кровью ля- 

гушки» 

Изучить 
внутреннюю среду 

организма че- 

ловека, её строение, 

состав и функции. 

1 Определять понятия: 
«гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело». 

Объяснять связь между 

тканевой   жидкостью, 

лимфой и плазмой крови в 

организме.    Описывать 

функции крови. Называть 

функции  эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. 

Описывать вклад русской 

науки в    развитие 

медицины. Описывать с 

помощью иллюстраций в 

учебнике      процесс 

свёртывания крови и 

фагоцитоз.    Выполнять 

лабораторные наблюдения 

с  помощью  микроскопа, 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 



 

     фиксировать результаты 
наблюдений,  делать 

выводы. Соблюдать 
правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

 Движение крови по 

сосудам. 

Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфа- 

тическая системы. Кро- 

вяное давление и 

пульс. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Практическая   работа 

«Определение ЧСС, 

скорости  кровотока», 

«Исследование ре- 

флекторного притока 

крови к мышцам, вклю- 

чившимся в работу» 

Изучить причины 

движения крови по 

сосудам. 

1 Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. 

Сравнивать виды 

кровеносных сосудов 

между собой. Описывать 

строение кругов крово- 

обращения. 

Понимать различие в 

использовании 

прилагательного 

«артериальный» 

применительно к виду 

крови и к сосудам 

Цифровая 
лаборатория по 

физиологии 

(датчик ЧСС) 

 Регуляция  работы 

сердца и сосудов. 

Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов. 

Кровеносная и лимфа- 

тическая   системы. 

Вред табакокурения. 

Методы   изучения 

живых организмов: на- 

блюдение, измерение, 

эксперимент 

Практическая работа: 

«Доказательство вреда 

табакокурения» 

Изучить работу 

сердца от физиче- 

ских нагрузок и 

влияния 

негативных 

факторов окружаю- 

щей среды. 

1 Раскрывать понятия: 
«тренировочный  эффект», 
«функциональная  проба», 

«давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность 

систематических 

физических нагрузок для 

нормального состояния 

сердца. Различать признаки 

различных видов 

кровотечений. 

Цифровая 
лаборатория по 

физиоло- 

гии(артериаль- 

ного давления) 



 

     Анализировать и обобщать 

информацию о 

повреждениях органов 

кровеносной системы и 

приёмах оказания первой 

помощи в ходе 

продолжения работы над 

готовым проектом «Курсы 

первой помощи для 
школьников» 

 

 Обобщение по теме 3 

Влияние физических 

упражнений на 

сердечно-сосу- 

дистую систему 

Укрепление здоровья. 

Влияние физических 

упражнений на органы 

и системы органов. Ме- 

тоды изучения живых 

организмов: наблюде- 

ние, измерение,экспе- 

римент. Практическая 

работа: 

«Функциональная сер- 

дечно-сосудистая про- 

ба» 

Воспитание береж- 

ного отношения к 

своему здоровью, 

привитие интереса 

к изучению 

предмета. 

1 Различать признаки 
различных  видов 

кровотечений. Описывать с 

помощью иллюстраций в 

учебнике меры оказания 

первой помощи в 

зависимости от вида 

кровотечения. Выполнять 

опыт — брать функцио- 

нальную пробу; 

фиксировать результаты; 

проводить вычисления и 

делать оценку состояния 

сердца по результатам 

опыта. Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Анализировать и обобщать 
информацию о 

повреждениях органов 

кровеносной  системы  и 

Цифровая 
лаборатория по 

физиологии 

(датчик ЧСС и 

артериального 

давления) 



 

     приёмах оказания первой 
помощи  в  ходе 

продолжения  работы  над 
готовым проектом «Курсы 
первой помощи для 

школьников» 

 

4. Дыхательная система (5 часов) 

 Строение легких. 

Газообмен в легких и 

тканях. 

Дыхание. Дыхательная 

система. Газообмен в 

лёгких и тканях. Мето- 

ды изучения живых ор- 

ганизмов: наблюдение, 

измерение,экспери- 

мент. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Состав вдыхаемо- 

го и выдыхаемого воз- 

духа» 

Изучить строение 

легких и механизм 

газообмена. 

1 Описывать строение лёгких 

человека. Объяснять 

преимущества 

альвеолярного    строения 

лёгких  по сравнению со 

строением    лёгких  у 

представителей    других 

классов     позвоночных 

животных. Раскрывать роль 

гемоглобина в газообмене. 

Выполнять  лабораторный 

опыт, делать   вывод по 

результатам       опыта. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным 
оборудованием 

Цифровая 
лаборатория по 

экологии (датчик 

окиси углерода, 

кислорода, 

влажности) 

 Дыхательные дви- 

жения 

Дыхание. Дыхательная 

система. Вред табако- 

курения. Методы изу- 

чения живых организ- 

мов: наблюдение, из- 

мерение, эксперимент. 

Лабораторная  работа 

№  7  «Дыхательные 

Сформировать зна- 

ния о механизме 

дыхательных 

движений, 

развивать понятие 

«газообмен». 

1 Описывать функции 
диафрагмы. Называть 

органы, участвующие в 

процессе  дыхания. 

Выполнять лабораторный 

опыт на готовой (или 

изготовленной   само- 

стоятельно) модели, 

Цифровая 
лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания) 



 

  движения» Регуляция 

дыхания. 

  наблюдать происходящие 

явления и описывать 

процессы вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным 
оборудованием 

 

 Болезни органов 

дыхания 

Гигиена органов дыха- 

ния. Заболевания орга- 

нов дыхания и   их 

предупреждение.   Ин- 

фекционные 

заболевания и меры их 

профилактики.  Вред 

табакокурения. 

Практическая работа: 

«Определение запы- 

ленности воздуха» 

Познакомиться с 

основными видами 

заболеваний орга- 

нов дыхания, вы- 

явить пути 

заболевания и меры 

их  профилактики. 

Вред 

табакокурения. 

Практическая 

работа: 

«Определение 

запыленности 

воздуха» 

1 Раскрывать понятие 

«жизненная ёмкость 

лёгких». 

Объяснять суть опасности 

заболевания гриппом, 

туберкулёзом лёгких, раком 

лёгких. Называть факторы, 

способствующие 

заражению туберкулёзом 

лёгких. 

Называть  меры, 

снижающие вероятность 

заражения болезнями, 

передаваемыми   через 

воздух. Раскрывать способ 

использования 

флюорографии  для 

диагностики патогенных 

изменений в лёгких. 

Объяснять важность 

гигиены помещений и 

дыхательной гимнастики 

для  здоровья  человека. 
Проводить опыт, 

фиксировать результаты и 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии(датчик 

окиси углерода) 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания) 



 

     делать вывод по ре- 

зультатам опыта. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным 
оборудованием 

 

5. Пищеварительная система. (7 часов) 

 Значение пищи и её 

состав 

Питание. Пищеваре- 

ние. Пищеварительная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Практическая работа: 

«Определение место- 

положения слюнных 

желез» 

Изучить значение и 

строение 

различных органов 

пищеварения. 

1 Определять понятие 
«пищеварение». Описывать 

с помощью иллюстраций в 

учебнике строение пи- 

щеварительной системы. 

Называть функции 

различных органов 

пищеварения. Называть 

места впадения пищева- 

рительных желёз в 

пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, 

сравнивать результаты 

наблюдения с описанием в 

учебнике 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

Цифровая 

лаборатория по 

экологии (датчик 

рН) 

 Пищеварение в ро- 

товой полости и в 

желудке 

Питание. Пищеваре- 

ние. Пищеварительная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Лабораторная  работа 

№ 8, 9 «Действие фер- 

ментов слюны на крах- 

Раскрывать 
функции слюны и 

желудочного сока 

для процесса 

пищеварения. 

1 Раскрывать функции 
слюны.Опи-  сывать 

строение желудочной стен- 

ки. Называть активные 

вещества, действующие на 

пищевой комок в желудке, 

и их функции. Выполнять 

лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие 

явления и делать вывод по 

Цифровая 
лаборатория по 

экологии (датчик 

рН) 



 

  мал», «Действие фер- 

ментов желудочного 

сока на белки 

  результатам наблюдений. 
Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным 
оборудованием 

 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины ( 3 часов) 

 Нормы питания Рациональное питание. 

Нормы и режим пита- 

ния. 

Методы изучения жи- 

вых организмов: на- 

блюдение, измерение. 

Практическая работа: 

«Определение трени- 

рованности организма 

по функциональной 

пробе» 

Установить зависи- 

мость между типом 

деятельности чело- 

века и нормами пи- 

тания, через основ- 

ные понятия: 

«основной обмен», 

«общий обмен». 

1 Определять понятия 
«основной обмен», «общий 

обмен». Сравнивать 

организм взрослого и 

ребёнка по показателям 

основного обмена. 

Объяснять зависимость 

между типом деятельности 

человека и нормами 

питания. 

Проводить оценивание 
тренированности организма 

с помощью 

функциональной пробы, 

фиксировать результаты и 

делать вывод, сравнивая 

экспериментальные данные 

с эталонными 

Цифровая 
лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания,  ЧСС, 

артериального 

давления) 

8. Кожа. (4 часов) 

 Роль кожи в термо- 

регуляции 

Роль кожи в терморегу- 

ляции. Закаливание. 

Оказание первой по- 

мощи при тепловом и 

солнечном ударах 

Раскрывать роль 

кожи  в 

терморегуляции. 

Описывать приёмы 

первой помощи при 

тепловом и 
солнечном ударе. 

1 Классифицировать 

причины заболеваний 

кожи. 

Называть признаки ожога, 

обморожения кожи. 

Описывать меры, 

применяемые при ожогах, 

Цифровая 
лаборатория по 

физиологии 

датчик 

температуры и 

влажности) 



 

     обморожениях. Описывать 

симптомы стригущего 

лишая, чесотки. 

Называть меры 

профилактики  ин- 

фекционных кожных 

заболеваний. Определять 

понятие «терморегуляция». 

Описывать свойства кожи, 

позволяющие ей выполнять 

функцию  органа 

терморегуляции. 

Раскрывать значение 

закаливания для организма. 

Описывать  виды 

закаливающих процедур. 

Называть признаки 

теплового удара, 

солнечного удара. 

Описывать приёмы первой 

помощи при тепловом 

ударе, солнечном ударе. 

Анализировать и обобщать 

информацию о нарушениях 

терморегуляции, 

повреждениях кожи и 

приёмах оказания первой 

помощи в ходе завершения 

работы над проектом 

«Курсы первой помощи для 

школьников» 

 

10. Нервная система (5 часов) 



 

 Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

Нейрогуморальная ре- 

гуляция процессов 

жизнедеятельности ор- 

ганизма 

Изучить строение и 

значение автоном- 

ной нервной систе- 

мы 

1 Называть особенности 

работы автономного отдела 

нервной системы. 

Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

симпатический и пара- 

симпатический подотделы 

автономного отдела 

нервной системы по 

особенностям   строения. 

Различать 

парасимпатический и 

симпатический подотделы 

по особенностям влияния 

на внутренние органы. 

Объяснять   на   примере 

реакции   на     стресс 

согласованность    работы 

желёз внутренней секреции 

и отделов нервной системы, 

различие между нервной и 

гуморальной регуляцией по 

общему     характеру 

воздействия    на   организм. 

Выполнять         опыт, 

наблюдать  происходящие 

процессы и   сравнивать 

полученные    результаты 

опыта с ожидаемыми 

(описанными    в    тексте 

учебника) 

Цифровая 
лаборатория по 

физиологии 

датчик 

артериального 

давления (пульса) 



 

 

 

Тематическое планирование материала в 9 классе 

«Общие закономерности жизни» 

Часть 1. Общие закономерности жизни 

Часть 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

Часть 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Часть 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Часть 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

№ Тема Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уроке/внеурочном 
занятии 

Использование 

оборудование 

1. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

 Многообразие клеток Обобщение ранее изу- 

ченного материала. 

Многообразие типов 

клеток: свободноживу- 

щие и образующие 

ткани, прокариоты,эу- 

кариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

Лабораторная  работа 
№ 1 

«Многообразие  клеток 

эукариот. Сравнение 

растительных и живот- 

Изучить 

многообразие 

клеток эукариот и 

выявить особен- 

ность их строения 

разных царств 

1 Определять отличительные 

признаки клеток прокариот 

и эукариот.   Приводить 

примеры   организмов 

прокариот и    эукариот. 

Характеризовать 

существенные    признаки 

жизнедеятельности  сво- 

бодноживущей   клетки и 

клетки, входящей в состав 

ткани. Называть имена 
учёных,  положивших 
начало изучению клетки. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 



 

  ных клеток»   Сравнивать  строение 

растительных и животных 

клеток. Фиксировать 

результаты наблюдений и 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 
оборудованием 

 

 Химические веще- 

ства в клетке 

Обобщение ранее изу- 

ченного материала. 

Особенности химиче- 

ского состава живой 

клетки и его сходство у 

разных типов клеток. 

Неорганические и ор- 

ганические вещества 

клетки. Содержание 

воды, минеральных со- 

лей, углеводов, липи- 

дов, белков в клетке и 

организме. Их функции 

в жизнедеятельности 

клетки 

Изучить 

химический состав 

у разных типов 

клеток. 

1 Различать и называть 

основные неорганические и 

органические вещества 

клетки. 

Объяснять функции воды, 

минеральных веществ, 

белков, углеводов, липидов 

и нуклеиновых кислот в 

клетке. 

Сравнивать химический 

состав клеток живых 

организмов и тел неживой 

природы,делать выводы 

Микроскоп 

цифровой, 

лабораторное 

оборудование по 

изучению хими- 

ческого состава 

клеток 

 Строение клетки Структурные части 

клетки: мембрана, яд- 

ро, цитоплазма с орга- 

ноидами и включения- 

ми. Органоиды клетки 

и их функции 

Мембранные и немем- 
бранные органоиды, 
отличительные особен- 

Изучить функции 

органоидов клеток, 

выявить их 

отличительные 

особенности. 

1 Различать основные части 

клетки. Называть и 

объяснять существенные 

признаки всех частей 

клетки. Сравнивать 

особенности  клеток 

растений   и   животных 
Выделять и называть 
существенные   признаки 

Цифровой 
микроскоп и 

готовые ми- 

кропрепараты 



 

  ности их строения и 

функции 

  строения органоидов. 
Различать органоиды 

клетки на рисунке 

учебника. 

Объяснять функции 

отдельных органоидов в 

жизнедеятельности 

растительной и животной 
клеток 

 

 Размножение клетки 

и её жизненный цикл 

Размножение клетки 

путём деления — об- 

щее свойство клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных орга- 

низмов. Клеточное де- 

ление у прокариот — 

деление клетки надвое. 

Деление клетки у эука- 

риот. Митоз. Фазы ми- 

тоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, ми- 

тоз. Разделение кле- 

точного содержимого 

на две дочерние клет- 

ки. 

Лабораторная работа 

№2 

«Рассматривание ми- 

кропрепаратов с деля- 

щимися клетками» 

Изучить 

жизненный цикл 

соматической 

клетки на примере 

делящихся клеток 

корешка лука 

1 Характеризовать значение 

размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, 

делать выводы на основе 

сравнения. Определять 

понятия «митоз» и 

«клеточный цикл». 

Фиксировать результаты 

наблюдений, формули- 

ровать выводы. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Объяснять механизм 

распределения 

наследственного материала 

между двумя дочерними 

клетками у прокариот и 

эукариот. Называть и 

характеризовать    стадии 
клеточного цикла. 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые ми- 

кропрепараты 



 

     Наблюдать и описывать 
делящиеся клетки по 
готовым микропрепаратам. 

 

2. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

 Бактерии и вирусы Разнообразие форм 

организмов: однокле- 

точные, многоклеточ- 

ные и неклеточные. 

Бактерии как однокле- 

точные доядерные ор- 

ганизмы. Вирусы как 

неклеточная форма 

жизни. Отличительные 

особенности бактерий 

и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в 

природе 

Изучить 

существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и 

вирусов 

1 Выделять существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных 

примерах) строение и 

значение  бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять 

по рисунку учебника 

процесс проникновения 

вируса в клетку и его 

размножения. Приводить 

примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и 

вирусами 

Цифровой 

микроскоп  и 

готовые ми- 

кропрепараты 

бактерий, 

лабораторное 

оборудование для 

фиксации  и 

окрашивания 

бактерий по 

Граму 

 Растительный орга- 

низм и его особен- 

ности 

Главные свойства рас- 

тений: автотрофность, 

неспособность к актив- 

ному передвижению, 

размещение основных 

частей — корня и по- 

бега — в двух разных 

средах. Особенности 

растительной клетки: 

принадлежность к эу- 

кариотам, наличие кле- 
точной стенки, пластид 
и  крупных  вакуолей. 

Углубить и 

обобщать 

существенные при- 

знаки растений и 

растительной 

клетки. 

1 Выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений и растительной 

клетки. 

Характеризовать 

особенности  процессов 

жизнедеятельности расте- 

ний: питания,  дыхания, 

фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать   значение 

полового и бесполого 
способов размножения 
растений, делать выводы на 

Цифровой 
микроскоп и 

готовые ми- 

кропрепараты, 

лабораторное 

оборудование для 

приготовления 

временных 

микропрепа- ра- 

тов 



 

  Способы размножения 

растений: половое и 

бесполое. Особенности 

полового размножения. 

Типы бесполого раз- 

множения:  вегетатив- 

ное, спорами,делением 
клетки надвое 

  основе сравнения. 
Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. 

Приводить примеры 

использования человеком 

разных способов 
размножения растений в 
хозяйстве и в природе 

 

 Царство грибов. 

Лишайники 

Грибы, их сходство с 

другими эукариотиче- 

скими организмами — 

растениями и животны- 

ми — и отличие от них. 

Специфические свой- 

ства грибов. Многооб- 

разие и значение гри- 

бов: плесневых, шля- 

почных, 

паразитических.   Ли- 

шайники как особые 

симбиотические  орга- 

низмы; их многообра- 

зие и значение 

Дать 
характеристику 

существенных при- 

знаков строения и 

процессов жизнеде- 

ятельности грибов 

и лишайников 

1 Выделять и 
характеризовать суще- 

ственные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельностигрибов и 

лишайников на конкретных 

примерах. 

Сравнивать строение 

грибов со строением 

растений, животных и 

лишайников,  делать 

выводы. Характеризовать 

значение грибов и 

лишайников для природы и 

человека. 

Отмечать опасность 

ядовитых    грибов    и 

необходимость знания пра- 

вил сбора грибов в природе 

Цифровой 
микроскоп и 

готовые 

микропрепараты 

грибов, 

гербарный 

материал грибов 

и лишайников 

 Животный организм 

и его особенности 

Особенности животных 

организмов: принад- 

лежность к эукариотам, 

гетеротрофность, 

способность к активно- 

Выделить и обоб- 

щить существенные 
признаки строения 
и процессов 
жизнедеятельности 

1 Выделять  и  обобщать 

существенные   признаки 
строения  и процессов 
жизнедеятельности 
животных. Наблюдать и 

Влажные 

препараты 
животных 
различных 
типов 



 

  му передвижению, за- 

бота о потомстве, по- 

стройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление живот- 

ных по способам добы- 

вания пищи: раститель- 

ноядные, хищные, па- 

разитические, 

падальщики, всеядные 

животных  описывать поведение 

животных. 

Называть конкретные 

примеры различных диких 

животных и наиболее 

распространённых домаш- 

них животных. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни 

человека. Характеризовать 

способы питания, 

расселения, переживания 

неблагоприятных условий и 

постройки жилищ 

животными 

 

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

 Условия жизни на 

Земле 

Среды жизни организ- 

мов на Земле: водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная,  организ- 

менная. Условия жизни 

организмов в  разных 

средах. Экологические 

факторы:абиотические, 

биотические    и 

антропогенные 

Дать 
характеристику 

основным средам 

жизни 

1 Выделять и 
характеризовать суще- 

ственные признаки сред 

жизни на Земле. Называть 

характерные признаки 

организмов — обитателей 

этих сред жизни. 

Характеризовать  черты 

приспособленности 

организмов к среде их 

обитания. 

Распознавать и 

характеризовать 

экологические факторы 

среды 

Цифровая 
лаборатория   по 

экологии  датчик 

мутности,  влаж- 

ности, рН,  уг- 

лекислого газа и 

кислорода) 

 Экологические Обобщение ранее изу- Выявить основные 1 Выделять и Цифровая 



 

 проблемы в био- 

сфере. Охрана 

природы 

ченного материала. От- 

ношение человека к 

природе в истории че- 

ловечества. Проблемы 

биосферы: истощение 

природных ресурсов, 

загрязнение, сокраще- 

ние биологического 

разнообразия. Решение 

экологических проблем 

биосферы: 

рациональное исполь- 

зование ресурсов, 

охрана природы, все- 

общее экологическое 

образование населения. 

Лабораторная   работа 

№6 

«Оценка качества 

окружающей среды» 

экологические 
проблемы  биосфе- 

ры. Провести 

оценку качества 

окружающей 

среды. 

 характеризовать  причины 

экологических проблем в 

биосфере. Прогнозировать 

последствия     истощения 

природных    ресурсов и 

сокращения      биологиче- 

ского   разнообразия. 

Обсуждать на конкретных 

примерах  экологические 

проблемы своего региона и 

биосферы     в   целом. 

Аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей  среды, 

соблюдения   правил 

отношения к живой и 

неживой  природе. 

Выявлять и оценивать 

степень загрязнения 

помещений. Фиксировать 

результаты наблюдений и 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 
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