
 



7  КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

«СОШ №6 г. Новозыбкова», на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии. 

 

Рабочая программа ориентирована на изучение биологии в 7 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику: Шереметьева А.М., Рокотова Д.И. 

Биология. 7 класс. В 2-х частях - М.: Академкнига, соответствующему 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ основного общего образования. 

На изучение биологии в 7 классе отводится 68 часов, в объеме 2 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

Ученик научится: 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека; 
— соблюдать правила поведения в природе; 

— осознавать ценность живых организмов и необходимость бережного 

отношения к окружающей среде; 
— эстетическому восприятию живой природы, любви к природе; 

— ответственному отношению к учению, труду; 

— основам экологической культуры; 

— применять социальные нормы и навыки поведения в классе, школе, дома и 

др., уважительному отношению к старшим и младшим товарищам; 

— выражать доброжелательное отношение к мнению другого человека, 

умения слушать и слышать другое мнение; вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения; 

— проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 

— любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим природу; 

— уважительному отношению к коллегам, другим людям; 

— понимать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

—принимать ценности семейной жизни. 



Ученик получит возможность научится: 

— соблюдать и пропагандировать правила поведения в природе, участвовать 

в природоохранной деятельности; 

— понимать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека, и проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— осознавать важность формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы. 

 
Регулятивные результаты: 

Ученик научится: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством 

учителя; 

- ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей, отбирать адекватные методы; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- планировать ресурсы для достижения цели; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 

- вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 
- оценивать продукт своей деятельности; 

- указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагать пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности; 

- ставить познавательную задачу на основе задачи практической 

деятельности (преобразовывать практическую задачу в познавательную). 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 



- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 
Познавательные результаты: 

Ученик научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- считывать информацию, представленную с использованием ранее 

неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 
- создавать модели и схемы для решения задач; 

- переводит сложную по составу информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот 
- резюмировать идею текста; 

- самостоятельно формулировать основания для извлечения информации; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- указывать на обнаруженные противоречия информации из различных 

источников; 
- участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
- обобщать понятия —осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить классификацию на основе отрицания; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
- знать основы ознакомительного чтения; 

- знать основы изучающего чтения; 



- знать основы усваивающего чтения; 

- уметь структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий); 

- понимать переносный смысл выражений (работа с метафорами); 

- употребляет обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

- проводить проверку правописания; 

- использовать в тексте таблицы, изображения; 

- интерпретировать текст; 

- откликаться на содержание текста, на форму текста; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов. 

 
Коммуникативные результаты: 

Ученик научится: 
- соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии 

- пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии; 

- оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации сложной структуры; 

- определять жанр и структуру письменного документа (из числа известных 

учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и 

целевой аудиторией; 

- адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический 

вопрос, риторическое восклицание, умолчание, каламбур, аллегория, 



метафора, эпитет, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксюморон, 

ирония, гипербола, литота и др.; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- спорить и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 
- определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

- планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 



- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

 
Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов: 
- строение, функции клеток растений; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, 

передвижения веществ, выделения конечных продуктов жизнедеятельности, 

размножения, роста и развития) растительного организма; 
- среды обитания организмов, экологические факторы; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: 

- наблюдать сезонные изменения в жизни растений; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов и общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе, а именно: 

- называть общие признаки живого организма; основные систематические 

категории, признаки царств живой природы, подцарств, семейств и классов 

растений; причины и результаты эволюции растений. 

- распознавать организмы растений; клетки, ткани, органы и системы органов 

растений; наиболее распространённые виды растений разных классов и 

семейств. 

- приводить примеры усложнения растений в процессе эволюции; природных 

сообществ; приспособленности растений к среде обитания; наиболее 

распространённых видов растений. 
обосновывать: 

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

среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов растений, на среду 

их обитания, последствия этой деятельности. 

- делать выводы об усложнении растительного мира в процессе эволюции, 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила: 

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения растений; 



- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

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

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и 

размножения комнатных растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из од ной фор мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

Содержание учебного предмета 

Глава 1. Клеточное строение организмов (6 ч) 

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды. Строение клетки. Доядерные и 

ядерные организмы. Функции основных органоидов клетки. Особенности 

строения клеток растений. Ядро, хромосомы. Жизнедеятельность клеток: 

обмен веществ и энергии, рост и развитие, размножение и др. Деление клеток 

как основа роста и развития организма, замены и восстановления отдельных 

клеток и тканей. Два основных способа деления клеток — митоз и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные — 

организмы, тело которых состоит из одной клетки. Специализация клеток в 

теле многоклеточного организма. Ткань. Колонии одноклеточных 

организмов. 

Лабораторные и практические работы 
Химический состав семян. 

Исследование свойств некоторых органических веществ. 

Строение растительной клетки. 

Клетки мякоти плода помидора. 

 

Глава 2. Многообразие живых организмов. (21 ч) 

Царство Бактерии (3 ч) 



Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. 

Жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии. Размножение бактерий: простое деление. Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Образование кислорода. Переработка мертвой органики. Усвоение азота. 

Помощь в питании другим организмам. Образование полезных ископаемых. 

Бактерии в хозяйственной жизни человека. Болезнетворные бактерии. 

Бактерии — возбудители опасных заболеваний. Бактериальные болезни 

человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно-кишечные 

болезни. Бактериальные болезни растений. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение бактерии сенной палочки. 

Изучение бактерии картофельной палочки. 

Изучение молочнокислых бактерий. 

 
Царство Грибы (4 ч) 

Промежуточное положение грибов между растениями и животными. 

Сходство грибов с растениями. Сходство грибов с животными. 

Многоклеточные и одноклеточные грибы. Особенности строения. Строение 

шляпочных грибов: мицелий и плодовое тело (ножка и шляпка). Трубчатые и 

пластинчатые грибы. Размножение грибов. Питание грибов. Грибы- 

сапротрофы: мукор (белая плесень), дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная 

ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: грибокорень, или 

микориза. Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Выращивание грибов. Строение лишайника. Накипные, листоватые и 

кустистые лишайники. Размножение лишайников. Многообразие и 

распространение лишайников. Значение лишайников. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Выращивание белой плесени мукора. 

Строение дрожжей и плесневого гриба мукора. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 
Царство Растения (14 ч) 

Значение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для 

жизни растений: вода, свет, температура. Отличительные признаки растений. 

Систематика растений. Появление тканей в процессе эволюции. Ткани 

растений: образовательные, покровные, механические, проводящие, 

основные. Органы высших растений. Возникновение органов в процессе 

эволюции. Вегетативные и генеративные органы. Развитие вегетативных 

органов. Растительный организм как целостная система. 

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения водорослей. 

Местообитание и многообразие водорослей. Одноклеточные, 

многоклеточные водоросли. Зеленые водоросли. Одноклеточные зеленые 



водоросли. Многоклеточные зеленые водоросли. Красные водоросли 

(Багрянки). Бурые водоросли. 

Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: 

кукушкин лен обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых растений. Общая 

характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): плаун булавовидный, 

плаун-баранец. Отдел Хвощевидные (Хвощи): хвощ полевой. Отдел 

Папоротниковидные (Папоротники): щитовник мужской. Роль в биоценозах 

и практическое значение. 

Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и происхождение. 

Класс Хвойные — самый многочисленный класс голосеменных растений. 

Сосна обыкновенная. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение. 

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных: деревья, кустарники, 

кустарнички, травянистые растения. Однолетние, двулетние, многолетние 

растения. Многоярусные сообщества. Роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Лабораторные и практические работы 

Одноклеточные зеленые водоросли. 

Многоклеточная зеленая водоросль спирогира. 

Строение зеленого мха. 

Поглощение сфагнумом воды. 

Строение хвоща. 
Строение спороносящего папоротника. 

Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои. 

 
Глава 3. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (17 ч) 

Корень. Общая характеристика, особенности строения. Корневые системы: 
стержневая и мочковатая. Зоны молодого корня. Видоизменения корней. 

Значение корня. Корневое (минеральное, почвенное) питание. Почва. 

Плодородие почвы. Удобрения: органические и минеральные. Поглощение 

и транспорт питательных веществ. Корневое давление. Побег. Общая 

характеристика, особенности строения. Побеги: вегетативные и цветоносные 

(генеративные). Почка —зачаточный побег. Почки: закрытые и открытые; 

вегетативные и цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, 

придаточные. Ветвление. Многообразие побегов по направлению и способу 

роста стебля, по строению и продолжительности жизни. Видоизменения 

побегов: корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. Значение стебля. 

Строение стебля на примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. 

Жилкование листа. Многообразие листьев по форме листовой пластинки. 

Простые и сложные листья. Внутреннее строение листа. Видоизменение 



листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое. Листовая 

мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. 

Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие 

углекислого газа — обязательные условия для осуществления фотосинтеза. 

Результат фотосинтеза. Газообмен и испарение воды у растений. Факторы, 

влияющие на интенсивность испарения. Транспорт воды и минеральных 

веществ. Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), 

женские (пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия цветка. 

Цветки правильные, неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма 

цветка. Соцветия: простые, сложные. Цветение. Опыление: самоопыление, 

перекрестное опыление; биотическое и абиотическое опыление. Семя — 

генеративный орган растения. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Период физиологического покоя. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых 

растений. Посев семян. Подземное и надземное прорастание. 

Плод — генеративный орган покрытосеменных растений. Строение плода: 

околоплодник и семена. Сухие плоды: односемянные и многосемянные. 

Сочные плоды: односемянные и многосемянные. Распространение плодов и 

семян. 

Лабораторные и практические работы 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. 

Видоизменения побегов. 

Макроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение стебля. 

Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа. 

Строение цветка. 

Строение семени двудольных растений. 

Строение семени однодольных растений. 

 
Глава 4. Размножение растений (8 ч) 

Размножение как одно из основных свойств живой материи. Бесполое 

размножение (спорообразование и вегетативное размножение). Половое 

размножение. Чередование бесполого и полового размножения. Чередование 

полового и бесполого поколений. Размножение одноклеточных водорослей 

(на примере хламидомонады). Размножение многоклеточных водорослей (на 

примере улотрикса). Размножение мхов. Жизненный цикл кукушкиного льна. 

Размножение папоротников. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские 

шишки сосны. Опыление. Оплодотворение. Созревание семян. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Естественное 

вегетативное размножение. Искусственное вегетативное размножение. 



Половое размножение покрытосеменных растений. Жизненный цикл 

покрытосеменных растений. 

Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого 

мешка. Двойное оплодотворение. 

Рост растения. Развитие растения. Периоды развития семенных растений: 

зародышевый период, период молодости, период зрелости, период старости. 

Лабораторные и практические работы 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели). 

 
Глава 5. Многообразие цветковых растений (9 ч) 

Классы покрытосеменных растений. Основные различия между 

представителями классов однодольных и двудольных растений. Класс 

Двудольные: семейства Крестоцветные (Капустные), Розовые (Розоцветные), 

Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства 

Злаки, Лилейные, Луковые. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, их значение и биологические 

основы выращивания. 
Лабораторные и практические работы 
Строение шиповника. 

Строение пшеницы (ржи, ячменя). 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения. 

 
Глава 6. Экология и развитие растительного мира (7 ч) 

Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. Факторы 

неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека, 

примеры влияния человека на живые организмы. Основные экологические 

группы растений: светолюбивые растения, тенелюбивые растения, растения 

водных и избыточно увлажненных мест обитания, растения достаточно 

увлажненных мест обитания, растения сухих мест обитания. Растительные 

сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. Смена 

растительных сообществ. Растительный покров и природные зоны. Типы 

растительности: тундра, леса, степи, пустыни, луга, болота, водные 

сообщества. 

Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, 

появление водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие 

семенных растений. 

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — дело всех 

людей планеты. Красная книга. Охраняемые территории. 
Экскурсии 

Природное сообщество и человек. 

Итоговое тестирование в рамках промежуточной аттестации. 



Тематическое планирование 

№ 

уро 

ка 

Дата Тема урока 

По 

плану 

По 

факту 

1.   Инструктаж по ТБ. Введение. Биология как наука. 

2.   Глава 1. Клеточное строение организмов. 

Химический состав клетки. 
Лабораторная работа №1 «Химический состав семян» 

3.   Строение клетки. Лабораторная работа №2 «Строение 

растительной клетки». 
4.   Жизнедеятельность клетки. 

5.   Одноклеточные и многоклеточные организмы 

6.   Обобщение по теме: Клеточное строение организмов. 

7.   Глава 2. Многообразие живых организмов. Царство 

Бактерии. 

Общая характеристика бактерий. Лабораторная работа 
№3 «Бактерия сенная палочка» 

8.   Бактерии в природе и жизни человека. 

9.   Бактерии – возбудители опасных заболеваний 

10.   Царство Грибы 

Общая характеристика грибов: строение и размножение. 

Лабораторная работа №4 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов». 

11.   Питание грибов. Лабораторная работа № 5 «Строение 

дрожжей и плесневого гриба мукора». 

12.   Грибы съедобные и ядовитые. Выращивание грибов. 

Лабораторная работа № 6 «Распознавание съедобных и 
ядовитых грибов». 

13.   Лишайники. Лабораторная работа № 7 «Изучение 
таллома лишайника». 

14.   Царство Растения. 
Краткая история ботаники 

15   Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники 

16.   Значение растений в природе и жизни человека. 

17.   Условия обитания растений 

18.   Отличительные признаки растений. Систематика 

растений 
19.   Ткани растений 

20.   Органы высших растений. Растение как целостный 

организм 

21.   Общая характеристика водорослей. 

Лабораторная работа № 8 «Одноклеточные зеленые 

водоросли». 



22.   Многообразие и значение водорослей. 

23.   Отдел Моховидные. Лабораторная работа № 9 
«Строение зеленого мха». 

24.   Папоротникообразные. Лабораторная работа № 10 
«Строение спороносящего папоротника» 

25.   Отдел Голосеменные растения. Лабораторная работа № 

11 «Внешнее строение побегов сосны и ели. 

Микроскопическое строение хвои». 

26.   Отдел Покрытосеменные 

27.   Обобщение по теме: Многообразие живых организмов. 

28.   Глава 3. Строение и жизнедеятельность цветковых 

растений 

Корень. Корневые системы. Видоизменение корней. 

Лабораторная работа № 12 «Корневой чехлик и корневые 

волоски». 

29.   Минеральное питание растений 

30.   Побег: строение и ветвление. Почки. 
Лабораторная работа № 13 «Строение почек». 

31.   Стебель – осевая часть побега: строение и функции. 

Лабораторная работа № 14 «Видоизменения побегов». 

32.   Лист: внешнее строение и функции. Многообразие 

листьев. Лабораторная работа № 15 «Строение кожицы 
листа». 

33.   Внутреннее строение листа. 
Лабораторная работа № 16 «Клеточное строение листа». 

34.   Видоизменение листьев. Листорасположение. Листопад 

35.   Фотосинтез – воздушное питание растений 

36.   Газообмен и испарение воды у растений 

37.   Транспорт минеральных и органических веществ в 
растении 

38.   Строение цветка. Многообразие цветков. 
Лабораторная работа № 17 «Строение цветка». 

39.   Симметрия и формула цветка. Соцветие 

40.   Цветение. Опыление 

41.   Семя: строение и многообразие. 

Лабораторная работа № 18 «Строение семени 
двудольных растений». 

42.   Прорастание семян 

43.   Плоды. Распространение плодов и семян 

44.   Обобщение по теме: Строение и жизнедеятельность 
цветковых растений 

45.   Глава 4. Размножение растений 
Значение размножения. Типы размножения 



46.   Размножение водорослей 

47.   Размножение мхов и папоротников. 

48.   Размножение голосеменных растений. 

Лабораторная работа № 19 «Строение мужских и 
женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели)». 

49.   Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

50.   Половое размножение покрытосеменных растений 

51.   Рост и развитие растений 

52.   Обобщение по теме: Размножение растений 

53.   Глава 5. Многообразие цветковых растений 
Класс покрытосеменных растений 

54.   Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные 
(Капустные) 

55.   Класс Двудольные. Семейство Розоцветные (Розовые). 
Лабораторная работа № 20 «Строение шиповника» 

56.   Класс Двудольные. Семейство Пасленовые 

57.   Класс Двудольные. Семейство Бобовые (Мотыльковые) 

58.   Класс Двудольные. Семейство Сложноцветные 
(Астровые) 

59.   Класс Однодольные. Семейство Злаковые (Злаки). 

Лабораторная работа № 21 «Строение пшеницы (ржи, 

ячменя)» 

60.   Класс Однодольные. Семейство Лилейные, Луковые 

61.   Обобщение по теме: Многообразие цветковых растений 

62.   Глава 6. Экология и развитие растительного мира 

Организм и среда. Среда обитания. Экологические 

факторы 

63.   Основные экологические группы растений 

64.   Структура растительного сообщества. Смена 
растительных сообществ 

65.   Растительность природных зон. Основные этапы 
развития растительного мира 

66.   Охрана растений и растительных сообществ. Обобщение 
по теме: Экология и развитие растительного мира 

67.   Итоговое тестирование в рамках промежуточной 
аттестации 

68.   Анализ контрольных работ. Итоговый урок 



7 КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

«СОШ №6 г. Новозыбкова», на основе примерной программы основного 

общего образования по биологии. 

 

Рабочая программа ориентирована на изучение биологии в 8 классе 

средней общеобразовательной школы по учебнику: Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 8 класс. - М.: Вентана -Граф, 

соответствующему Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ основного 

общего образования. 

На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов, в объеме 2 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

Ученик научится: 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека; 
— соблюдать правила поведения в природе; 

— осознавать ценность живых организмов и необходимость бережного 

отношения к окружающей среде; 
— эстетическому восприятию живой природы, любви к природе; 

— ответственному отношению к учению, труду; 

— основам экологической культуры; 

— применять социальные нормы и навыки поведения в классе, школе, дома и 

др., уважительному отношению к старшим и младшим товарищам; 

— выражать доброжелательное отношение к мнению другого человека, 

умения слушать и слышать другое мнение; вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения; 

— проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 

— любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим природу; 

— уважительному отношению к коллегам, другим людям; 

— понимать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

—принимать ценности семейной жизни. 



Ученик получит возможность научится: 

— соблюдать и пропагандировать правила поведения в природе, участвовать 

в природоохранной деятельности; 

— понимать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека, и проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— осознавать важность формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы. 

 
Регулятивные результаты: 

Ученик научится: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством 

учителя; 

- ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей, отбирать адекватные методы; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- планировать ресурсы для достижения цели; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 

- вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 
- оценивать продукт своей деятельности; 

- указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагать пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности; 

- ставить познавательную задачу на основе задачи практической 

деятельности (преобразовывать практическую задачу в познавательную). 

 
Ученик получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 



- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 
Познавательные результаты: 

Ученик научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- считывать информацию, представленную с использованием ранее 

неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 
- создавать модели и схемы для решения задач; 

- переводит сложную по составу информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот 
- резюмировать идею текста; 

- самостоятельно формулировать основания для извлечения информации; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- указывать на обнаруженные противоречия информации из различных 

источников; 
- участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
- обобщать понятия —осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить классификацию на основе отрицания; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
- знать основы ознакомительного чтения; 

- знать основы изучающего чтения; 



- знать основы усваивающего чтения; 

- уметь структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий); 

- понимать переносный смысл выражений (работа с метафорами); 

- употребляет обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

- проводить проверку правописания; 

- использовать в тексте таблицы, изображения; 

- интерпретировать текст; 

- откликаться на содержание текста, на форму текста; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов. 

 
Коммуникативные результаты: 

Ученик научится: 
- соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии 

- пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии; 

- оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации сложной структуры; 

- определять жанр и структуру письменного документа (из числа известных 

учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и 

целевой аудиторией; 

- адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический 

вопрос, риторическое восклицание, умолчание, каламбур, аллегория, 



метафора, эпитет, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксюморон, 

ирония, гипербола, литота и др.; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- спорить и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 
- определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

- планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 



- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

 
Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов: 
- строение, функции клеток животных; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, 

передвижения веществ, выделения конечных продуктов жизнедеятельности, 

размножения, роста и развития) животного организма; 
- среды обитания организмов, экологические факторы; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: 

- наблюдать сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов и общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе, а именно: 

- называть общие признаки живого организма; основные систематические 

категории, признаки царств живой природы, подцарств, семейств и классов 

животных; причины и результаты эволюции животных. 

- распознавать организмы животных; клетки, ткани, органы и системы 

органов животных; наиболее распространённые виды животных разных 

классов и семейств. 

- приводить примеры усложнения животных в процессе эволюции; 

природных сообществ; приспособленности животных к среде обитания; 

наиболее распространённых видов животных. 
обосновывать: 

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

среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду 

их обитания, последствия этой деятельности. 

- делать выводы об усложнении животного мира в процессе эволюции, 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила: 

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения животных; 



- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

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

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология 

— наука о животных. Общее знакомство с животными. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных 

в природе. 

Тема 2. Строение тела животных (3 ч) 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема. 
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 
Лабораторные работы: 

«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 



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

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Лабораторные работы: 

«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

«Внутреннее строение дождевого червя» 

 
Тема 6. Тип Моллюски (5 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

 
Тема 7. Тип Членистоногие (6 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана 

ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые — вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 
Лабораторные работы: 

«Внешнее строение насекомого» 

 
Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (7 ч) 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Лабораторные работы: 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 



«Внутреннее строение рыбы» 

 
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

 
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

 
Тема 11. Класс Птицы (6 ч) 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — 

опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
Лабораторные работы: 
«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

«Строение скелета птицы» 

 
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. 
Лабораторные работы: 

«Строение скелета млекопитающих» 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 



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

Развитие животного мира на Земле. Современный мир. Биосфера. 

Экскурсии: 

1. «Разнообразие животных в природе» 

2. «Птицы леса (парка)» 
3. «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

4. «Жизнь природного сообщества весной» 

Итоговое тестирование в рамках промежуточной аттестации. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата Тема 

По плану По факту 

1.   Тема 1. Общие сведения о мире 

животных (7 ч) 
Зоология — наука о животных. 

2.   Животные и окружающая среда. Среды 
жизни. 

3.   Животные и окружающая среда. Места 
обитания животных. 

4.   Классификация животных и основные 

систематические группы. Влияние 
человека на животных. 

5.   Краткая история развития зоологии. 

6.   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Общие сведения о мире животных» 

7.   Тема 2. Строение тела животных (3 ч) 
Клетка. 

8.   Ткани. 

9.   Органы и системы органов. 

10.   Тема 3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика Простейших. Тип 

Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 
Саркодовые. 

11.   Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы. 

12.   Тип Инфузории. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение инфузории- 

туфельки». 

13.   Значение простейших. 
Обобщение и систематизация знаний по 



   теме «Подцарство Простейшие, или 
Одноклеточные» 

14.   Тема 4. Тип Кишечнополостные (2ч). 

Общая характеристика подцарства 

Многоклеточные животные. Строение и 
жизнедеятельность кишечнополостных. 

15.   Разнообразие кишечнополостных. 

16.   Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви. (6ч) 
Тип Плоские черви. 

17.   Разнообразие плоских червей: сосальщики 
и цепни. 

18.   Тип Круглые черви. 

19.   Тип Кольчатые черви. Класс 
Многощетинковые черви. 

20.   Тип Кольчатые черви. Класс 

Малощетинковые черви. Лабораторная 

работа № 2 «Внешнее строение 

дождевого червя». 

21.   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Плоские черви, Круглые черви, 
Кольчатые черви». 

22.   Тема 6. Тип Моллюски (5ч) 
Общая характеристика моллюсков. 

23.   Класс Брюхоногие моллюски. 

24.   Класс Двустворчатые моллюски. 

Лабораторная работа №3«Внешнее 

строение раковин пресноводных и 
морских моллюсков» 

25.   Класс Головоногие моллюски. 

26.   Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Тип Моллюски» 

27.   Тема 7. Тип Членистоногие (6ч) 

Общая характеристика членистоногих. 

Класс Ракообразные. 

28.   Класс Паукообразные. 

29.   Класс Насекомые. 

Лабораторная работа № 4«Внешнее 

строение насекомого» 

30.   Типы развития насекомых. 

31.   Общественные насекомые — пчёлы и 

муравьи. Значение насекомых. Охрана 
насекомых. 

32.   Насекомые – вредители культурных 



   растений и переносчики заболеваний 

человека. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Членистоногие» 

33.   Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы (7 ч) 

Общая характеристика хордовых. 
Бесчерепные. 

34.   Черепные, или Позвоночные Внешнее 

строение рыб. Лабораторная работа 

№ 5 

«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб». 

35.   Внутреннее строение рыб. 

Лабораторная работа № 

6«Внутреннее строение рыбы» 

36.   Особенности размножения рыб. 

37.   Основные систематические группы рыб. 

38.   Промысловые рыбы, их использование и 
охрана. 

39.   Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. 
Надкласс Рыбы» 

40.   Тема 9. Класс Земноводные, или 

Амфибии (4ч) 

Общая характеристика. Среда обитания и 
строение тела земноводных. 

41.   Строение и функции внутренних органов 
земноводных. 

42.   Годовой жизненный цикл и 
происхождение земноводных. 

43.   Разнообразие и значение земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс 

Земноводные, или Амфибии» 

44.   Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии (4ч) 

Общая характеристика пресмыкающихся. 

Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. 

45.   Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся. 

46.   Разнообразие пресмыкающихся. 

47.   Значение и происхождение 

пресмыкающихся. Обобщение знаний по 
теме «Класс Пресмыкающиеся, или 



   Рептилии». 

48.   Тема 11. Класс Птицы (7ч) 

Общая характеристика птиц. Внешнее 

строение птиц. Лабораторная работа 

№ 7 «Внешнее строение птицы. Строение 

перьев» 

49.   Опорно-двигательная система птиц. 

Лабораторная работа № 8«Строение 

скелета птицы» 

50.   Внутреннее строение птиц. Размножение 
и развитие птиц. 

51.   Годовой жизненный цикл и сезонные 
явления в жизни птиц. 

52.   Разнообразие птиц. Значение и охрана 
птиц. Происхождение птиц 

53.   Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Класс Птицы» 

54.   Тема 12. Класс Млекопитающие, или 

Звери (10ч). 

Общая характеристика класса. Внешнее 

строение млекопитающих. 

55.   Внутреннее строение млекопитающих. 

Лабораторная работа № 9«Строение 

скелета млекопитающих». 

56.   Размножение и развитие млекопитающих. 
Годовой жизненный цикл. 

57.   Происхождение и разнообразие 
млекопитающих. 

58.   Высшие, или Плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. 

59.   Высшие, или Плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, 
парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные. 

60.   Высшие, или Плацентарные, звери: 
приматы. 

61.   Экологические группы млекопитающих. 
Значение млекопитающих для человека. 

62.   Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Класс Млекопитающие» 

63.   Тема 13. «Развитие животного мира на 

Земле» (2ч) 
Доказательства эволюции животного 



   мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

64.   Развитие животного мира на Земле. 

Современный мир живых организмов. 
Биосфера. Обобщение и систематизация 

знаний по курсу биологии за 8 класс. 

66.   Итоговое тестирование в рамках 
промежуточной аттестации 

67.   Анализ контрольной работы 

68.   Итоговый урок 



8 КЛАСС 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с основной образовательной программой 

МБОУ «СОШ №6 г. Новозыбкова», на основе примерной программы 

основного общего образования по биологии. 

 

Рабочая программа ориентирована на изучение биологии в 9 классе 

средней общеобразовательной школы по учебнику: Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Биология. 9 класс. - М.: Вентана -Граф, соответствующему 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ основного общего образования. 

На изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов, в объеме 2 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

Выпускник научится: 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека; 
— соблюдать правила поведения в природе; 

— осознавать ценность живых организмов и необходимость бережного 

отношения к окружающей среде; 
— эстетическому восприятию живой природы, любви к природе; 

— ответственному отношению к учению, труду; 

— основам экологической культуры; 

— применять социальные нормы и навыки поведения в классе, школе, дома и 

др., уважительному отношению к старшим и младшим товарищам; 

— выражать доброжелательное отношение к мнению другого человека, 

умения слушать и слышать другое мнение; вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения; 

— проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 

— любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим природу; 

— уважительному отношению к коллегам, другим людям; 

— понимать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

—принимать ценности семейной жизни. 



Выпускник получит возможность научится: 

— соблюдать и пропагандировать правила поведения в природе, участвовать 

в природоохранной деятельности; 

— понимать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека, и проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— осознавать важность формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы. 

 
Регулятивные результаты: 

Выпускник научится: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством 

учителя; 

- ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей, отбирать адекватные методы; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- планировать ресурсы для достижения цели; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 

- вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 
- оценивать продукт своей деятельности; 

- указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и 

предлагать пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности; 

- ставить познавательную задачу на основе задачи практической 

деятельности (преобразовывать практическую задачу в познавательную). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 



- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 
Познавательные результаты: 

Выпускник научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- считывать информацию, представленную с использованием ранее 

неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 
- создавать модели и схемы для решения задач; 

- переводит сложную по составу информацию из графического или 

символьного представления в текст и наоборот 
- резюмировать идею текста; 

- самостоятельно формулировать основания для извлечения информации; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- указывать на обнаруженные противоречия информации из различных 

источников; 
- участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
- обобщать понятия —осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить классификацию на основе отрицания; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
- знать основы ознакомительного чтения; 

- знать основы изучающего чтения; 



- знать основы усваивающего чтения; 

- уметь структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий); 

- понимать переносный смысл выражений (работа с метафорами); 

- употребляет обороты речи, построенные на скрытом уподоблении,образном 

сближении слов. 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

- проводить проверку правописания; 

- использовать в тексте таблицы, изображения; 

- интерпретировать текст; 

- откликаться на содержание текста, на форму текста; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов. 

 
Коммуникативные результаты: 

Выпускник научится: 
- соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии 

- пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном 

выступлении), диалоге, дискуссии; 

- оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации сложной структуры; 

- определять жанр и структуру письменного документа (из числа известных 

учащемуся форм) в соответствии с поставленной цельюкоммуникации и 

целевой аудиторией; 

- адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический 

вопрос, риторическое восклицание, умолчание, каламбур, аллегория, 



метафора, эпитет, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксюморон, 

ирония, гипербола, литота и др.; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- спорить и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 
- определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

- планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строитьпродуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 



- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; 

- приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- выделять отличительные признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные 

признаки живых организмов и организма человека) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наслед- 

ственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

- устанавливать причинно-следственные связи между гибкостью тела 

человека и строением его позвоночника, между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

- сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток и 

выполняемыми ими функциями; 



- проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечнососудистой системы, об инфекционных заболеваниях, 

оформлять ее в виде сообщений, рефератов, докладов; 

- классифицировать типы и виды памяти, железы в организме человека; 

- устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции; 

- определять и различать части и органоиды клетки и системы органов 

организма человека на рисунках и схемах; 

- сравнивать биологические объекты и процессы и делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде 

обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

- владеть методами биологической науки — наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспе- 

риментов и объяснение их результатов; 
1. в ценностно-ориентационной сфере: 

- знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни, применять их на практике; 

- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, не- 

обходимости защиты среды обитания человека; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 
3. в сфере трудовой деятельности: 

- соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

4) в сфере физической деятельности: 

- демонстрировать приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

- владеть приемами рациональной организации труда и отдыха; 

4. в эстетической сфере: 

-оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 



- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 
- выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

- реализовывать установки здорового образа жизни; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, 
- оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

- 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение: биологическая и социальная природа человека. 1ч 

Природная (естественная) среда. Социальная (искусственная) среда. 

Биосоциальная природа человека. Древние люди. Человек разумный. 

 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор. 5ч 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена; методы наук о 

человеке; санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. 

Структура тела, место человека в живой природе; части тела человека; 

пропорции тела человека; сходство человека с другими животными; общие 

черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных 

обезьян; специфические особенности человека как биологического вида. 

Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность: части клетки; 

органоиды в животной клетке; процессы, происходящие в клетке (обмен 

веществ, рост, развитие, размножение); возбудимость. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные ткани; нервная ткань. 

Общая характеристика систем органов организма человека, регуляция 

работы внутренних органов: система покровных органов; опорно- 

двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, 

нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 

Уровни организации организма; нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов; рефлекторная дуга. 

Лабораторная работа № 1 «Действие фермента каталазы на пероксид 

водорода». 

Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом». 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его 

торможение». 



Глава 2. Опорно – двигательная система. 8ч 

Скелет; строение, состав и типы соединения костей: общая характеристика и 

значение скелета; три типа костей; строение костей; состав костей; типы 

соединения костей; скелет головы и туловища: отделы черепа; кости, 

образующие череп; отделы позвоночника; строение позвонка и грудной 

клетки; скелет конечностей: строение скелета поясов конечностей, верхней и 

нижней конечностей. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы: виды 

травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые 

переломы); необходимые приемы первой помощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц: гладкая и скелетная мускулатура; 

строение скелетной мышцы; основные группы скелетных мышц. 

Работа мышц: мышцы-антагонисты и мышцы- синергисты; динамическая и 

статическая работа мышц; мышечное утомление; нарушение осанки и 

плоскостопие: осанка; причины и последствия неправильной осанки; преду- 

преждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы: развитие опорно-двигательной 

системы в ходе взросления; значение двигательной активности и мышечных 

нагрузок; физическая подготовка; статические и динамические физические 

упражнения. 
Лабораторная работа № З. «Строение костной ткани». 

Лабораторная работа № 4 «Состав костей». 

Практическая работа №2 «Проверяем правильность осанки. Выявление 

плоскостопия. Оценка гибкости позвоночника». 

 
Глава 3. Кровь. Кровообращение. 8ч 

Значение крови и ее состав: жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость); функции крови в 

организме; состав плазмы крови; форменные элементы крови (эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет: иммунная система; важнейшие открытия в сфере изучения 

иммунитета: виды иммунитета; прививки и сыворотки;тканевая 

совместимость и переливание крови: причины несовместимости тканей; 

группы крови; резус-фактор; правила переливания крови. 

Сердце и круги кровообращения: органы кровообращения; строение сердца; 

виды кровеносных сосудов; большой и малый круги кровообращения. 

Движение лимфы: лимфатические сосуды; лимфатические узлы; роль лимфы 

в организме. 

Движение крови по сосудам: давление крови в сосудах; верхнее и нижнее 

артериальное давление; заболевания сердечно-сосудистой системы, свя- 

занные с давлением крови; скорость кровотока; пульс; перераспределение 

крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы: отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца; гуморальная регуляция сердца; автоматизм 

сердца. 



Предупреждение заболеваний кровеносной системы: физические нагрузки и 

здоровье сердечно-сосудистой системы; влияние табака и алкоголя на 

состояние сердечно-сосудистой системы. 

Первая помощь при кровотечениях: значение кровотечения; виды 

кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

Лабораторная работа №5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практическая работа №3 «Пульс и движение крови. Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки». 
Практическая работа №4 «Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

 
Глава 4.Дыхательная система. 7ч 

Значение дыхательной системы; органы дыхания: связь дыхательной и 

кровеносной систем; строение дыхательных путей; органы дыхания и их 

функции. 

Строение легких; газообмен в легких и тканях: строение легких; процесс 

поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от легких по телу; 

роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения: механизм вдоха и выдоха; органы, участвующие в 

дыхательных движениях; влияние курения на функции альвеол легких. 

Регуляция дыхания: контроль дыхания центральной нервной системой; 

бессознательная и сознательная регуляция; рефлексы кашля и чихания; 

дыхательный центр; гуморальная регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы: болезни органов дыхания, передающиеся 

через воздух (грипп, туберкулез легких); рак легких; значение 

флюорографии; жизненная емкость легких; значение закаливания, 

физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены по- 

мещений для здоровья человека. 

Первая помощь при поражении органов дыхания: первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, 

удушении, заваливании землей, электротравмах; искусственное дыхание; 

непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа№6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Лабораторная работа№7 «Дыхательные движения». 

Практическая работа №5 «Определение запыленности воздуха в зимнее 

время». 

 

Глава 5. Пищеварительная система. 6ч 

Значение пищи: значение и состав пищи; питательные вещества; вода, 

минеральные вещества и витамины в пище; правильная подготовка пищи к 

употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; 

санитарная обработка пищевых продуктов). 

Строение пищеварительной системы: значение пищеварения; органы 

пищеварительной системы; пищеварительные железы. 

Зубы: строение зубного ряда человека; смена зубов: строение зуба; значение 

зубов; уход за зубами. 



Пищеварение в ротовой полости и в желудке: механическая и химическая 

обработка пищи в ротовой полости; пищеварение в желудке; строение стенок 

желудка; пищеварение в кишечнике: химическая обработка пиши в тонком 

кишечнике и всасывание питательных веществ; печень и ее функции; толстая 

кишка, аппендикс и их функции; регуляция пищеварения: рефлексы органов 

пищеварительной системы; работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов; гуморальная регуляция пищеварения; правильное питание. 

Заболевания органов пищеварения: инфекционные заболевания желудочно- 

кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы; 

пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 

Лабораторная работа№8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

 
Глава 6. Обмен веществ и энергии. 3ч 

Обменные процессы в организме: стадии обмена веществ; пластический и 

энергетический обмен; нормы питания: расход энергии в организме; 

факторы, влияющие на основной и общий обмен организма; нормы питания; 

калорийность пиши. 

Витамины: роль витаминов в организме; гипер- и гиповитаминоз, 

авитаминоз; важнейшие витамины, их значение для организма; источники 

витаминов; правильная подготовка пищевых продуктов к употреблению в 

пищу. 

Практическая работа№6«Функциональная проба с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки». 

 
Глава 7. Мочевыделительная система. 2ч 

Строение и функции почек: строение мочевыделительной системы; функции 

почек; строение нефрона; механизм фильтрации мочи в нефроне; этапы 

формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения; питьевой режим: причины заболеваний 

почек; значение воды и минеральных солей для организма; гигиена питья; 

обезвоживание; водное отравление; гигиенические требования к питьевой 

воде; очистка воды. 

 
Глава 8. Кожа. 4ч 

Значение кожи и ее строение: функции кожных покровов; строение кожи; 

нарушения кожных покровов и повреждения кожи: причины нарушения 

здоровья кожных покровов; первая помощь при ожогах, обморожениях; 

инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). 

Гигиена кожных покровов: участие кожи в терморегуляции; закаливание; 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

 
Глава 9. Эндокринная система. 2ч 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции: отличия и сходства 

желез внешней, внутренней и смешанной секреции, их функции; 

эндокринная система. 



Роль гормонов в организме: роль гормонов в росте и развитии организма; 

влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы 

роста и развития; роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет; 

роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. 

 
Глава 10. Нервная система. 5ч 

Значение, строение и функция нервной системы: общая характеристика роли 

нервной системы; части и отделы нервной системы; центральная и 

периферическая нервная система; соматический и вегетативный отделы; 

прямые и обратные связи; автономный отдел нервной системы: парасимпа- 

тический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы; 

нейрогуморальная регуляция: связь желез внутренней секреции с нервной 

системой; согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на 

организм; скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Спинной мозг: строение спинного мозга; рефлекторная функция спинного 

мозга (соматические и вегетативные рефлексы); проводящая функция 

спинного мозга. 

Головной мозг: серое и белое вещество головного мозга; строение и функции 

отделов головного мозга; расположение и функции зон коры больших 

полушарий. 

Практическая работа №7«Действие прямых и обратных связей». 

 
Глава 11. Органы чувств. Анализаторы. 4ч 

Принцип работы органов чувств и анализаторов: пять чувств человека; 

расположение, функции анализаторов и особенности их работы; развитость 

органов чувств и тренировка; иллюзии. 

Орган зрения и зрительный анализатор: значение зрения; строение глаза; 

слезные железы; оболочки глаза; заболевания и повреждения 

глаз: близорукость и дальнозоркость; первая помощь при повреждении глаз. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы: значение слуха; части уха; 

строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха; шум как 

фактор, вредно влияющий на слух; заболевания уха; строение и 

расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса: значение, расположение и устройство 

органов осязания, обоняния и вкуса; вредные пахучие вещества; особенности 

работы органа вкуса. 

 
Глава 12. Поведение и психика. 6ч 

Врожденные формы поведения: положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы; явление запечатления 

(импринтинга);приобретенные формы поведения: условные рефлексы и 

торможение рефлекса: подкрепление рефлекса; динамический стереотип; 

закономерности работы головного мозга: центральное торможение: 

безусловное (врожденное) и условное (приобретенное) торможение; явление 

доминанты; закон взаимной индукции. 



Биологические ритмы; сон и его значение: сон как составляющая суточных 

биоритмов; медленный и быстрый сон; природа сновидений; значение сна 

для человека; гигиена сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека; познавательные 

процессы: наука о высшей нервной деятельности; появление и развитие речи 

в эволюции человека и индивидуальном развитии; внутренняя и внешняя 

речь; восприятие и впечатление; виды и процессы памяти; особенности 

запоминания; воображение и мышление; воля и эмоции; внимание; 

регуляция поведения: волевые качества личности и волевые действия; 

побудительная и тормозная функции воли; внушаемость и негативизм; 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства); астенические и стенические эмоции; непроизвольное и 

произвольное внимание; рассеянность внимания. 

Режим дня; работоспособность: стадии работоспособности (врабатывание, 

устойчивая работоспособность, истощение); значение и состав правильного 

режима дня, активного отдыха. 
Практическая работа№9 «Перестройка динамического стереотипа». 

Практическая работа№10 «Изучение внимания при разных условиях». 

 
Глава 13. Индивидуальное развитие организма. 3ч 

Половая система человека: факторы, определяющие пол; строение женской и 

мужской половой системы; созревание половых клеток и сопутствующие 

процессы в организме; гигиена внешних половых органов. Причины 

наследственных заболеваний: заболевания наследственные, врожденные, 

передающиеся половым путем: врожденные заболевания: заболевания, 

передаваемые половым путем; СПИД. 

Внутриутробное развитие организма; развитие после рождения: созревание 

зародыша; закономерности роста и развития ребенка; ростовые скачки; 

календарный и биологический возраст; вред наркогенных 

веществ: примеры наркогенных веществ; причины обращения молодых 

людей к наркогенным веществам; процесс привыкания к курению; 

последствия курения; влияние алкоголя на организм; опасность 

наркотической зависимости; реакция абстиненции. 

Психологические особенности личности: типы темперамента; характер 

личности и факторы, влияющие на него; экстраверты и интроверты; 

интересы и склонности, способности; выбор будущей профессиональной 

деятельности. 

 
Глава 14. Биосфера и человек. 1ч 

Влияние экологических факторов на человека: человек как часть живого 

вещества биосферы; влияние абиотических факторов (кислорода, воды, 

света, климата) и биотических факторов на человека как часть живой 

природы; влияние хозяйственной деятельности на человека; человек как 

фактор, значительно влияющий на биосферу. 



Влияние человека на биосферу: история отношений человека и биосферы; 

причины усиления влияния человека на природу в последние столетия; 

глобальные экологические проблемы; загрязнение атмосферы и увеличение 

концентрации углекислого газа; загрязнение и разрушение почв; 

радиоактивное загрязнение биосферы; прямое и косвенное влияние человека 

на флору и фауну; природоохранительная деятельность человека; 

экологическое образование; ноосфера. 

Итоговое тестирование. 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

уро 

ка 

Дата Тема урока 

По 

плану 

По 

факту 

1   Инструктаж по технике безопасности. 

Введение: биологическая и социальная природа 
человека. 

   
Раздел 1. Организм человека. Общий обзор. 5ч 

2   Науки об организме человека. Место человека в 

живой природе. Структура тела человека. 

3   Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. Лабораторная работа №1 

«Действие ферментов каталазы на пероксид 

водорода». 

4   Ткани. Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани 
под микроскопом». 

5   Системы органов в организме. Уровни 

организации. Нервная и гуморальная регуляции. 
Практическая работа №1 «Изучение 

мигательного рефлекса и его торможение». 

6   Обобщение знаний по теме: Организм человека. 

Общий обзор. 

   Раздел 2: Опорно-двигательная система. 8 ч 

7   Скелет. Строение, состав и соединение костей. 

Лабораторная работа №3,4 «Строение костной 

ткани. Состав костей». 

8   Скелет головы и туловища. 

9   Скелет конечностей. 

10   Первая помощь при травмах: растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей. 



11   Мышцы. Работа мышц. 

12   Нарушение осанки и плоскостопие. Практическая 

работа №2 «Проверяем правильность осанки. 
Выявление плоскостопия. Оценка гибкости 

позвоночника». 

13   Развитие опорно-двигательной системы 

14   Контрольная работа по теме: Опорно-двигательная 
система 

   Раздел 3: Кровь. Кровообращение. 8 ч 

15   Внутренняя среда. Значение крови и её состав. 

Лабораторная работа №5. «Сравнение крови 

человека с кровью лягушки». 

16   Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание 
крови. 

17   Строение и работа сердца. Круги кровообращения 

18   
Движение лимфы. 

19   Движение крови по сосудам. Практическая 

работа №3 «Пульс и движение крови. Определение 
скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 

большого пальца руки» 

20   
Регуляция работы органов кровеносной системы. 

21   Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 

Практическая работа №4 «Функциональная 

сердечно-сосудистая проба». Первая помощь при 

кровотечениях. 

22   Контрольная работа по теме: Кровь. 
Кровообращение. 

   
Раздел 4: Дыхательная система. 6 ч 

23   Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 

24   Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях. 

Лабораторная работа№6 «Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

25   Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Лабораторная работа№7 «Дыхательные 

движения» 

26   Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Гигиена дыхания. Практическая работа №5 

«Определение запыленности воздуха в зимнее 

время» 

27   Первая помощь при поражении органов дыхания 

28   Контрольная работа по теме: Дыхательная система. 



   Раздел 5: Пищеварительная система. 7 ч 

29   Значение пищи и её состав. 

30   Органы пищеварения. 

31   Зубы. Уход за зубами. 

32   Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Лабораторная работа№8. «Действие ферментов 

слюны на крахмал». 

33   Пищеварение в кишечнике. 

34   Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 

35   Заболевание органов пищеварения. 

   Раздел 6: Обмен веществ и энергии. 3 ч 

36   Обменные процессы в организме. 

37   Нормы питания. Витамины. Практическая 

работа№6«Функциональная проба с максимальной 
задержкой дыхания до и после нагрузки». 

38   Контрольная работа по теме: Пищеварительная 
система. Обмен веществ и энергии. 

   Раздел 7: Мочевыделительная система. 2 ч 

39   Строение и функции почек. 

40   Предупреждение заболеваний почек. Питьевой 
режим. 

   Раздел 8: Кожа. 4 ч 

41   Значение кожи и её строение. 

42   Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. 
Гигиена кожных покровов. 

43   Роль кожи в терморегуляции. Оказание первой 

медицинской помощи при тепловом и солнечном 

ударе 

44   Контрольная работа по теме: Мочевыделительная 
система. Кожа. 

   Раздел 9: Эндокринная система. 2 ч 

45   Железы организма человека 

46   Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 
организма. 

   Раздел 10: Нервная система. 5 ч 

47   Значение, строение, функционирование нервной 

системы. Практическая работа №7«Действие 
прямых и обратных связей» 

48   Автономный (вегетативный) отдел нервной 
системы. Нейрогуморальная регуляция. 

49   Спинной мозг. 



50   Головной мозг. Практическая работа №8 
«Изучение функций отделов головного мозга» 

   Раздел 11: Органы чувств. Анализаторы. 4 ч 

51   Принцип работы органов чувств и анализаторов. 

52   Орган зрения и зрительный анализатор. 

53   Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 

54   Органы осязания, обоняния и вкуса. 

55   Контрольная работа по теме: Эндокринная система. 
Нервная система. Органы чувств. Анализаторы 

   Раздел 12: Поведение и психика. 6 ч 

56   Врожденные и приобретенные формы поведения. 

Практическая работа№9«Перестройка 

динамического стереотипа». 

57   Закономерности работы головного мозга. 

58   Сложная психическая деятельность: речь, память, 
мышление. 

59   Сложная психическая деятельность: воля и эмоции. 

Внимание. Практическая работа№10«Изучение 

внимания при разных условиях». 

60   Регуляция поведения. 

61   Режим дня. Работоспособность. Биологические 
ритмы. Сон и его значение. 

   Раздел 13: Индивидуальное развитие организма. 

3 ч 

62   Половая система человека. Заболевания 

наследственные, врожденные, передающиеся 
половым путем. 

63   Развитие организма человека. О вреде наркогенных 
веществ. 

64   Психологические особенности личности. 

   Раздел 14: Биосфера и человек. 1 ч 

65   Человек - часть живой природы. 

66   Обобщение и систематизация знаний за курс 
биологии 9 класса. 

67   Итоговое тестирование 

68   Анализ итогового тестирования. Итоговый урок. 
 


