
  



Пояснительная записка  

Введение   

 Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым 

оборудованием является материальной базой реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. Это открывает новые возможности в урочной и внеурочной, 

внеклассной деятельности и является неотъемлемым условием формирования 

высокотехнологичной среды школы, без которой сложно представить не только 

профильное обучение, но и современный образовательный процесс в целом. Разрастается 

поле взаимодействия ученика и учителя, которое распространяется за стены школы в 

реальный и виртуальный социум. Использование учебного оборудования становится 

средством обеспечения этого взаимодействия, тем более в условиях обучения предмету на 

углублённом уровне, предполагаемом профилизацией обучения.   

 Высокая сложность работы с современным цифровым, обеспечение его 

работоспособности, недостаточность методического обеспечения — всё это зачастую 

вступает в противоречие с недостаточностью информационных и инструментальных 

компетенций педагога. Разрешение данного конфликта возможно в практической 

деятельности, в выполнении демонстрационных и лабораторных работ, организации 

лабораторного эксперимента, в организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. В процессе экспериментальной работы учащиеся 

приобретают опыт познания реальности, являющийся важным этапом формирования у 

них убеждений, которые, в свою очередь, составляют основу научного мировоззрения. В 

то же время отрабатывается методика постановки эксперимента. Тематика 

рассматриваемых экспериментов, количественных опытов, соответствует структуре 

примерной образовательной программы по биологии, содержанию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования.   

 Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта центра «Точка 

роста», содержат как уже известное оборудование, так и принципиально новое. Прежде 

всего, это цифровые лаборатории с наборами датчиков, позволяющие проводить 

измерения физических, химических, физиологических параметров окружающей среды и 

организмов. В основу образовательной программы заложено применение цифровых 

лабораторий. Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. 

Многолетняя практика использования цифровых лабораторий и микроскопической 

техники в школе показала, что современные технические средства обучения нового 

поколения позволяют добиться высокого уровня усвоения знаний, формирования 

практических навыков биологических исследований, устойчивого роста познавательного 

интереса школьников и, как следствие высокого уровня учебной мотивации.   

  

  

  

Цель и задачи   

• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся;   

• разработка и реализация разно уровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в 

каникулярный период;   

• вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность;   

• организация вне учебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных 

образовательными организациями в каникулярный период;   



• повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.   

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной 

организации:   

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения 

содержания учебных предметов  

«Физика», «Химия», «Биология»;   

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 

дополнительного образования естественно-научной направленностей;   

• компьютерным и иным оборудованием.   

  

  Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно 

представить без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных 

приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися 

должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов».   

 Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном оборудовании, без 

применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все задачи 

в современной школе. Это связано с рядом причин:   

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не 

позволяет проводить многие количественные исследования;   

• длительность проведения биологических исследований не всегда   

• согласуется с длительностью учебных занятий;   

• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями техники 

безопасности и др.   

  

  Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий 

спектр датчиков позволяют учащимся знакомиться с параметрами биологического 

эксперимента не только на качественном, но и  на количественном уровне. Цифровая 

лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в отсутствии 

экспериментатора, а частота их измерений неподвластна человеческому восприятию.   

  В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах:  

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии;   

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при 

этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин);   

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода 

к выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель 

показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность 

и многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое описание 

взаимосвязи величин, математическое обобщение.   



• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в следующих 

действиях:   

1. определение проблемы;   

2. постановка исследовательской задачи;   

3. планирование решения задачи;   

4. построение моделей;   

5. выдвижение гипотез;   

6. экспериментальная проверка гипотез;   

7. анализ данных экспериментов или наблюдений;   

8. формулирование выводов.   

  Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественно-

научных дисциплин и как следствие падение качества образования.   

  Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта «Точка 

роста», содержат как уже хорошо известное оборудование, так и принципиально новое. 

Это цифровые лаборатории и датчиковые системы. В основу образовательной программы 

заложено применение цифровых лабораторий. Тематика предложенных экспериментов, 

количественных опытов, соответствует структуре примерной образовательной программы 

по биологии, содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования.   

  Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. Многолетняя 

практика использования химических приборов, ЦЛ в школе показала, что современные 

технические средства обучения нового поколения позволяют добиться высокого уровня 

усвоения учебного материала, устойчивого роста познавательного интереса школьников, 

т.е. преодолеть те проблемы, о которых так много говорят, когда речь заходит о 

современном школьном биологическом образовании.   

  Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые 

лаборатории, наборы классического оборудования для проведения биологического 

практикума, в том числе c использованием микроскопов. Учитывая практический опыт 

применения данного оборудования на уроках биологии и в проектно-исследовательской 

деятельности, сделан основной акцент на описании цифровых лабораторий и их 

возможностях. При этом цифровые лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», 

Физиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся (табл. 1). 

Названия последних в приведённой таблице выделены курсивом. Наличие подобных 

повторяющихся датчиков расширяет возможности педагога по организации 

лабораторного практикума.  

 

 

Таблица 1. Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и физиологии  

№  

п/п   

Биология   Экология   Физиология   

1   Влажности воздуха   Влажности воздуха   Артериального 

давления   



2   Электропроводимости   Электропроводимости   Пульса   

3   Освещённости   Освещённости   Освещённости   

4   рН   рН   рН   

5   Температуры окружающей 

среды   

Температуры окружающей 

среды   

Температуры  

тела   

6   Нитрат-ионов   Частоты дыхания     

7   Хлорид-ионов   Ускорения     

8   Звука   ЭКГ     

9   Влажности почвы   Силы (эргометр)    

10    Кислорода    

11    Оптической плотности 525 нм 
(колориметр)   

  

  

12    Оптической плотности 470 нм 

(колориметр)  

  

13    Мутности      

14    Окиси углерода     

  

Датчики и дополнительные материалы (переходники, чувствительные элементы, 

методические материалы, зарядное устройство и др.) комплектуются в коробки -чемоданы.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

1.1.Личностные результаты  

Учащиеся должны: —испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;   

—следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

  

—уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

—понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

—признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;   

—осознавать значение семьи в жизни человека и общества;   

—принимать ценности семейной жизни;   

—уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

—понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;   

—проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;   

—признавать право каждого на собственное мнение;   

—формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки;   

—проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;   

—уметь отстаивать свою точку зрения;   

—критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  

—уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

1.2.Метапредметные результаты Межпредметные 

понятия:    



систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей;    представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий —концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты   овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной, исследовательской деятельности.  

Регулятивные УУД:  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; - 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы,  

- формулировать гипотезы,  

- предвосхищать конечный результат;  

 - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.    

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет:    

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;   

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;    

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;    

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);    

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 - определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;   

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;    

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет:    

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;    

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии  

планируемых результатов и оценки своей деятельности;   

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, -  

- осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

 - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;    

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  -  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

 -сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

 - определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;    

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 - оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 - обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;    

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

 - наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную  

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной  

образовательной деятельности и делать выводы;  - 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  

 - самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;    



- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

    подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

   выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

   объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  выделять явление из общего 

ряда других явлений;  

   определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

   строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;    излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;    самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;    

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;    

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

   выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;   делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными.  

  

  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный –учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

•  критически оценивать содержание и форму текста.  

  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

•  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

  



Коммуникативные УУД  

  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

  -определять возможные роли в совместной деятельности;  

  -играть определенную роль в совместной деятельности;  

  -принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

  -определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;    

         -строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать -контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

  -критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

  -предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

  -выделять общую точку зрения в дискуссии;  

  -договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

  -организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

  -устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

  -определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

  -отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с  

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

  -представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;    

          -высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

  -принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

  -создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с  

использованием необходимых речевых средств;  

  -использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

  -использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;    

          -делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его.  

  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ).  



Обучающийся сможет:  

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

  -выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

  -выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

  -использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

  -использовать информацию с учетом этических и правовых норм;    

          -создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

1.3.Предметные результаты:   

В результате изучения курса биологии в основной школе:    

              Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

  Выпускник овладеет системой биологических знаний –понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

  Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

  Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

• ориентироваться в системе познавательных ценностей –воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  



  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  



• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;   

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

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

Человек и его здоровье. 

 Выпускник научится:  

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

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

организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

•  объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  



• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

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

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.   

Общие биологические закономерности. 

 Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;   

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  



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

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

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

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

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

2) Содержание учебного предмета   

Рабочая программа по биологии для 5―9 классов с использованием оборудования центра 

«Точка роста»   

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология».   

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах/.   

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации, данной ОП позволяет 

создать условия:   

• для расширения содержания школьного биологического образования;   

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области;   

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;   

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.   

  

  Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы.   

  Биология растений:   



Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое 

давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания 

семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения.   

  Зоология:   

Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение 

строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям. Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. 

Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. 

Теплокровные и холоднокровные животные.   Человек и его здоровье:  

Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. Механизм лёгочного 

дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная ёмкость легких. 

Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на 

субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к среде обитания.   

Общая биология:   

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН 

среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза.   

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. Выявление изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  Количество учебных часов: по 

34 -в 5, 6, 7 классах; по 68 –в 8,9 классах.   

  

Рабочая программа 5 класса  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе  

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 

рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа 

— единое целое.  

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами.  

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет).  

2. Методы изучения живой природы  

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов:  

лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами.  

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных 

названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 2. Ознакомление с 

устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.  



3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа.  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом.  

3. Организмы — тела живой природы  

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы.  

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. 

Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение 

клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов.  

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности 

у растений, животных, бактерий и грибов.  

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое.  

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением.  

1. Организмы и среда обитания   

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутри-

организменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения 

в жизни организмов.  

Лабораторные и практические работы  

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

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  

2. Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.).  

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека.  

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон.  

Ландшафты: природные и культурные.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).  

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

6. Живая природа и человек  

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, 



их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга РФ. Осознание жизни как великой ценности.  

Практические работы  

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории.  

Тематическое планирование  

№  

n/n  
Наименование разделов и тем  

Кол-во  

часов  

  

  

  

Дата   
Используемое 

оборудование  

  Раздел1. Биология-наука о живой 

природе.  

4 часа      

1.  Понятие о жизни. Признаки живого.        

2.  Науки о живой природе. Профессии, 

связанные с биологией.  

      

3.  Кабинет биологии. Правила поведения 

и работы с приборами и 

инструментами.  

    Цифровой микроскоп, 

микропрепараты, 

цифровая  

лаборатория  

"Биология"  

4.  Источники биологических знаний.        

  Раздел 2.Методы изучения живой 

природы.  

6 часов      

5.  Методы изучения природы.Л.Р.1 

Изучение лабораторного 

оборудования: термометры, весы, 

чашки Петри, пробирки, мензурки.  

      

6.  Устройство и правила работы с 

увеличительными приборами.  

    Цифровой микроскоп,  

 

 Л.Р.2.Ознакомление с устройством 

лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними.  

  микропрепараты, 
цифровая  

лаборатория 

«Биология"  

7.  Методы описания и измерения.        



8.  Метод классификации, наблюдение, 

эксперимент.  

      

9.  

Л.р.3.Ознакомление с 

растительными и животными 

клетками.  

    Цифровой микроскоп, 

микропрепараты, 

цифровая  

лаборатория  

"Биология"  

10.  Экскурсия. Овладение методами 

изучения живой природы- 

наблюдением и экспериментом.  

      

  Раздел 3. Организмы- тела живой 

природы.  

7 часов      

11.  

Клеточное строение 

организмов.  

    Цифровой микроскоп, 

микропрепараты, 

цифровая  

лаборатория  

"Биология"  

12.  

Л.Р.4.Изучение строения кожицы лука 
под лупой и  

микроскопом  

    Цифровой микроскоп, 

микропрепараты, 

цифровая  

лаборатория 

"Биология"  

13  

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы.  

Клетки, ткани, органы.  

    Цифровой микроскоп, 

микропрепараты, 

цифровая  

лаборатория 

"Биология" 

14  Жизнедеятельность организмов. 

Л.Р.5. Наблюдение за потреблением 

воды растением  

    цифровая  

лаборатория 

"Биология"  

15.  Жизнедеятельность организмов        

16.  Классификация организмов. 

Л.Р.6.Ознакомление с принципами 

систематики организмов  

      

17.  Бактерии и вирусы.        

  Раздел 4.Организмы и среда 

обитания.  

5 часов      



18.   Понятие о среде обитания. Среды 

обитания.  

      

19.  Приспособления организмов к среде 

обитания.  

      

20  Л.Р.7. Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания.  

      

21.   Сезонные изменения в жизни 

растений.  

      

22.   Видеоэкскурсия. Растительный и 

животный мир.  

      

  Раздел 5. Природные сообщества  7 часов      

23.  Понятие о природном сообществе.        

24.  Видеоэкскурсия. Изучение природных 

сообществ  

      

25.  Искусственные сообщества        

26.   Экскурсия. Изучение сезонных 

явлений в жизни природных 

сообществ.  

      

27.  Природные зоны Земли        

28.  Природные зоны Земли.        

29.  Л.Р.8. Изучение искусственных 

сообществ и их обитателей.  

      

  Раздел 6.Живая природа и человек.  4 часа      

30.  Изменения в природе, 

вызванные деятельностью 

человека  

      

31.  

Важнейшие экологические проблемы  

    цифровая  

лаборатория 

"Биология"  

32.  Пути сохранения биологического 

разнообразия.  

      

33.  Практическая работа Акция "Чистый 

город"  

      

34.  Промежуточная аттестация.  

Итоговая контрольная работа  

      

  

  



Рабочая программа по биологии 6 класс Содержание учебного предмета «Живой 

организм. 6 класс»  

Часть 1. Строение живых организмов (11 ч)  

Многообразие живых организмов, их основные свойства. Содержание химических 

элементов в клетке. Неорганические и органические вещества. Клетка – элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Деление как основа роста и размножения организма. Митоз и мейоз – способы 

деления, их сущность и значение для организма. Понятие ткань. Клеточные элементы и 

межклеточное вещество.  

Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции.   

Понятие орган. Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист, строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия и плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений.    

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорнодвигательная, 

нервная, эндокринная, размножения. Взаимосвязь клеток тканей и органов в организме. 

Живые организмы и окружающая среда.   

Основные понятия: обмен веществ, питание, дыхание, движение, раздражимость, 

размножение, рост, развитие, органические вещества, белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, азот, кислород, водород, углерод, мембрана, хромосома, 

хроматида, митоз, мейоз, ткань, межклеточное вещество, орган, побег, корень, лист, 

стебель, цветок, плод, семя, завязь, семязачаток, тычинка, пыльца, зародыш, эндосперм, 

система органов, гормон.  

Л.Р.: «Определение химического состава семян растений». «Строение клеток живых 

организмов» (на готовых микропрепаратах). «Ткани живых организмов». «Распознавание 

органов растений и животных». Предметные результаты обучения Учащиеся должны 

знать:  

— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень»,  

«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов»,  

«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система», «размножение»;  

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных;  

— что лежит в основе строения всех живых организмов;  

— строение частей побега, основных органов систем органов животных, указывать их 

значение.  

Учащиеся должны уметь:  

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных;  

— исследовать строение основных органов растения;  

— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной 

клеток;  

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями;  



— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах;  

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь:  

— работать с дополнительными источниками информации;  

— давать определения;  

— работать с биологическими объектами.  

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (17 ч)  

Сущность понятия питание. Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение.   

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ 

и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови).  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных.  

Обмен веществ и энергии – важнейшее свойство живых организмов. Обмен 

веществ в растительном организме, фотосинтез. Обмен веществ в организме 

животных. Холоднокровные и теплокровные животные.  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. Движение как важнейшая особенность животных 

организмов, значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов.  

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой.  

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт.  

Эндокринная система, ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений.  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных.  

Органы размножения. Половые клетки.  

Оплодотворение. Половое размножение растений.  

Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных.  

Прямое и непрямое развитие.  

Основные понятия: питание, пищеварение, фотосинтез, фермент, гемолимфа, плазма, 

клетки крови, артерия, вены, капилляр, холоднокровные, теплокровные, почка, 

мочеточник, мочевой пузырь, наружный скелет, внутренний скелет, подъемная сила 

крыла, сетчатая нервная система, узловая нервная система, нервный импульс, рефлекс, 

инстинкт, почкование.  



Л.Р.: «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». «Распознавание 

опорных систем животных». «Перемещение дождевого червя». «Движение 

инфузории туфельки». «Вегетативное размножение комнатных растений». 

«Прямое и непрямое развитие насекомых» (на коллекционном материале). 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать:  

— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание»,  

«хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», 

«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные»,  

«теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение»,  

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», 

«половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», 

«оплодотворение», «опыление», «рост»,  

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»;  

— органы и системы, составляющие организмы растения и животного.  

Учащиеся должны уметь:  

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 

растений и животных;  

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов;  

— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы;  

— исследовать строение отдельных органов организмов; — фиксировать 

свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; — соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии. Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— организовывать свою учебную деятельность;  

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

— составлять план работы;  

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях;  

— работать с текстом параграфа и его компонентами;  

— составлять план ответа;  

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки;  

— узнавать изучаемые объекты на таблицах;  

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. Часть 3. 

Организм и среда. Биологическое краеведение (6 ч)  

Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы (температура, 

влажность, свет) на живые организмы. Взаимоотношения живых организмов. Природное 

сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Растительный и животный мир родного края: природные сообщества, заказники, 

заповедники. Красная книга.  

Основные понятия: экологические факторы, сообщество, экосистема, потребители, 

производители, разрушители.  

Итоговый контроль – 1час  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

— суть понятий и терминов «среда обитания», «факторы среды»,  

«факторы неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи»,  

«пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»;  



— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы;  

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе;  

— структуру природного сообщества.  

  

Метапредметные результаты обучения Учащиеся 

должны уметь:  

— организовывать свою учебную деятельность;  

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

— составлять план работы;  

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях;  

— работать с текстом параграфа и его компонентами;  

— составлять план ответа;  

— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки;  

— узнавать изучаемые объекты на таблицах;  

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников.  

Личностные результаты обучения  

— формирование ответственного отношения к обучению;  

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ;  

— развитие навыков обучения;  

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;  

— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека;  

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в  

процессе учебной, общественной и другой деятельности;  

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— осознание значения семьи в жизни человека;  

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам.  

  

Тематическое планирование  

№ 

п/п  Тема урока  

Кол-во 

часов  
Дата  

  

Используемое 

оборудование  

Часть 1.Строение и свойства живых организмов   11 ч      

1.   Чем живое отличается от неживого  1      

2.   Химический состав клетки. Л.Р. № 1 «Определение 

химического состава семян растений»  

1    цифровая 

лаборатория  

 

    "Биология"  

3.   Органические вещества в растениях  1      

4.   Строение растительной и животной клеток  1      



5.   Клетка – живая система. Л.Р. № 2 «Строение клеток 

живых организмов»  

1    Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты, 

цифровая 

лаборатория  

"Биология"  

6.   Деление клетки  1    Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты, 

цифровая 

лаборатория   

"Биология"  

7.   Ткани растений и животных. Л.Р. № 3 «Ткани живых 

организмов»  

1    Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты, 

цифровая 

лаборатория  

"Биология"  

8.   Органы цветковых растений  1      

9.   Органы и системы органов животных  1      

10.  Сравнение органов растений и животных. Л.Р. № 4 

«Распознавание органов и систем органов растений и 

животных»  

1      

11.  Сравнение органов растений и животных. Л.Р. № 4 

«Распознавание органов и систем органов растений и 

животных»  

1      

Часть 2. Жизнедеятельность организмов  17 ч      

12.  Питание растений  1      

13.  Питание животных. Типы пищеварения  1      

14.  Дыхание, его значение. Дыхание растений и животных  1      

15.  Транспорт веществ в организме. Л.Р. № 5 

«Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю»  

1      

16.  Особенности переноса веществ в организмах животных  1      

17.  Выделение  1      

18.  Обмен веществ и энергии  1      

19.  Скелет – опора организма. Л.Р. № 6 «Разнообразие 

опорных систем»  

1      



20.  Движение как одно из главных свойств живого 

организма. Л.Р. № 7 «Движение инфузории туфельки»  

1      

21.  Движение живых организмов. Л.Р. № 8 «Перемещение 

дождевого червя»  

1      

22.  Регуляция процессов жизнедеятельности организмов  1      

23.  Эндокринная система, ее роль в регуляции 
жизнедеятельности позвоночных животных.  

Ростовые вещества растений  

1      

24.  Бесполое размножение. Л.Р. № 9  

«Вегетативное размножение комнатных растений»  

1      

25.  Половое размножение растений и животных  1      

26.  Рост и развитие растений  1      

27.  Рост и развитие животных. Л.Р. № 10 «Прямое и 

непрямое развитие насекомых»  

1      

28.  Что мы узнали о жизнедеятельности организмов  1      

Часть 3. Организм и среда. Биологическое краеведение   6 ч      

29.  Среда обитания. Экологические факторы  1      

30.  Природные сообщества. Цепи питания  1      

31.  Растительный мир родного края  1      

32.  Животный мир родного края  1      

33.  Природные сообщества родного края  1      

34.  Итоговый контроль (промежуточная аттестация)  1      

  

  

 

Рабочая программа по биологии 7 класс 

"Биология. Многообразие живых организмов" СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч)  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 

классификации как отражение процесса эволюции организмов.  

Раздел 1. Царство Прокариоты (1 ч)  



Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов (1 ч)  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии).  

Раздел 2. Царство Грибы (1 ч)  

Тема 2.1. Общая характеристика грибов и лишайников (1 ч)  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников.  

Раздел 3. Царство Растения (7 ч)  

Тема 3.1. Общая характеристика растений. Низшие растения (1 ч)  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей.  

Практическое значение.  

Тема 3.2 Высшие споровые растения (2 ч)  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников.  

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах.  

Практические работы:  

Изучение внешнего строения папоротника*.  

Тема 3.3. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (1 ч)  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение.  

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  

(2 ч)  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. 

Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Лабораторные и практические работы:  

1. Изучение строения покрытосеменных растений*. Раздел 

4. Царство Животные (22 ч)  

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч)  



Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.  

Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания.  

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (1 ч)  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.  

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч)  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение.  

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (1 ч)  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. Тема 4.5. Тип Плоские черви (1 ч)  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей 

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. Тема 4.6. Тип Круглые черви 

(1 ч)  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза.  

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (1 ч)  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.  

Практические работы:  

1. Внешнее строение дождевого червя.  

Тема 4.8. Тип Моллюски (1 ч)  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Тема 4.9. Тип Членистоногие (3 ч)  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах.  

Многоножки.  



Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч)  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения.  

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч)  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб.  

Тема 4.13. Класс Земноводные (1 ч)  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Лабораторная работа:  

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*.  

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч)  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично 

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся.  

Тема 4.15. Класс Птицы (2 ч)  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

Лабораторные работы  

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*.  

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (2 ч)  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных  

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, и другие 

сельскохозяйственные животные).  

Лабораторные работы:  

1. Изучение строения млекопитающих*.  

Раздел 5. Вирусы (1 ч)  

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (1 ч)  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов.  



Заключение (1 ч)  

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тема урока  

Кол-

во  

часов 

в  

Дата  

  

Используемое 

оборудование  

1.Введение  1 час      

2.Царство бактерии  1 час      

3.Общая характеристика грибов и лишайников  

1 час  

  Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты  

4.Общая характеристика растений  

1 час  

  Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты  

5.Низшие растения  1 час      

6.Высшие споровые растения. Моховидные.  1 час      

7.Папоротниковидные. Плауновидны. Хвощевидные. Л.Р.1 

«Изучение внешнего строение папоротника».  
1 час  

    

8.Отдел Голосеменные растения.  1 час      

9.Отдел Покрытосеменные. Л.р.2 «Изучение строения 

покрытосеменных растений»  
1 час  

    

10.Классы Однодольные и Двудольные.  1 час      

    11.Общая характеристика царства Животные.  1 час      

12.Подцарство Одноклеточные  

1 час  

  Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты  

13.Подцарство Многоклеточные  1 час      

14.Тип Кишечнополостные  

1 час  

  Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты  

15.Тип Плоские черви  

1 час  

  Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты  

16.Тип Круглые черви  

1 час  

  Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты  

17.Тип Кольчатые черви. Внешнее строение дождевого 

червя  
1 час  

  Цифровой  

   микроскоп, 

микропрепараты  



18.Тип Кольчатые черви  1 час      

19.Тип Моллюски  1 час      

20.Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  1 час      

21.Класс Паукообразные.  1 час      

22.Класс Насекомые.  1час      

23.Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные  1час      

24.Надкласс Рыбы. Особенности внешнего строения рыб в 

связи с образом жизни.  
1час  

    

25.Многообразие рыб, их роль в природе и практическое 

значение.  
1час  

    

26.Класс Земноводные. Л.р.3 «Внешнее строение лягушки».  1час      

27.Класс Пресмыкающиеся.  1час      

28. Многообразие Пресмыкающихся.  1 час      

29.Класс Птицы. Л.р. 4 "Внешнее строение птицы", "Скелет 

птицы и мускулатура"  
1 час  

    

30. Многообразие птиц.  1 час      

31.Класс Млекопитающие. Л.р.  5"Строение скелета 

млекопитающего".  
1 час  

    

31. Многообразие млекопитающих.  1час      

33.Вирусы  1час      

34. Итоговая контрольная работа (промежуточный 

контроль)  
1час  

    

Итого 34 часа.  Л.р.-5  1час      

      

   

   

    

Рабочая программа по биологии 8 класс  

Содержание учебного предмета «Биология. Человек»  

  

Введение в науки о человеке (9 ч)  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент).  

Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и животных.  

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека.  

Расы.  

Общие свойства организма человека  

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 
химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  



Нейрогуморальная регуляция функций организма (10 часов)  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 
соматическая и вегетативная.  

Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 
системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 
головного мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

 Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа  

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 
вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 
чувств.  

Опора и движение (8 часов)  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 
образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия.  

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение (7 часов)  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Состав крови. 
Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-
фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. 
Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Роль прививок в борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. 
Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 
цикл. Пульс. Давление крови. Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика 
сердечнососудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания 
первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание (5 часов)  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 
Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота 
атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 
защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 
утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение (5 часов)  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты.  

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы.  

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 
Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 
кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и 
гепатита.  



Обмен веществ и энергии (5 часов)  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы.  

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение (2 часа)  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 
предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 
здоровья.  

Размножение и развитие (3часа)  

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие.  

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Высшая нервная деятельность (5 часов)  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение.  

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы 
деятельности.   

Здоровье человека и его охрана (6 часов)  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Человек и окружающая среда.  

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Список практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей.  

2. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

3. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.  

4. Подсчет пульса в разных условиях.   

5. Изучение строения и работы органа зрения  

  

  



 

 

Тематическое планирование  

  

№  

n/n  

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов  
Дата  

  

Используемое 

оборудование  

  Тема 1.   Введение в науки о человеке  9      

1.   
Место человека в системе органического мира.        

2.   
Эволюция человека.        

3.   
Расы человека.        

4.   

История развития знаний о строении и функциях 

организма человека  

      

5.   
Клеточное строение организма        

6.   
Ткани и органы.        

7.   

Ткани. Л.р. 1. Выявление особенностей строения 

клеток разных тканей.  

    Цифровой 

микроскоп,  

микропрепараты 

ты  

8.   
Системы органов.  

      

9.   
Повторение и обобщение темы " Введение в науки о 

человеке"  

      

  Тема 2.   Координация и регуляция  10      

10.   
Гуморальная регуляция.        

11.   
Строение и значение нервной системы.        

12.   
Спинной мозг.        

 

13.   
Строение и функции головного мозга.        

14.   
Полушария большого мозга.        

15.   
Анализаторы. Зрительный анализатор.        



16.   

Строение и функции глаза.  

Л.р. 2. Изучение строения и работы органа зрения  

      

17.   
Анализаторы слуха и равновесия        

18.   
Кожно - мышечная чувствительность.        

19.   
Обоняние. Вкус.        

  Тема 3.   Опора и движение.  8      

20.   
Кости скелета.        

21.   
Строение скелета.        

22.   
Строение скелета.        

23.   

Л.р. 3 Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия.  

      

24.   

Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей.  

      

25.   
Мышцы. Общий обзор.        

26.   
Работа мышц.        

27.   

Значение физических упражнений для формирования 

скелета.  

      

  Тема 4.   Внутренняя среда организма.  3      

28.   
Кровь.        

29.   

Л.р. 4. Сравнение микроскопического строения крови 

человека и лягушки.  

    Цифровой 

микроскоп,  

микропрепараты 

ты  

30.   
Иммунитет. Группы крови.        

  Тема 5.   Транспорт веществ.  4      



31.   
Органы кровообращения.        

 

32.   
Работа сердца.        

33.   

Движение крови по сосудам. 

 Л.р. 5 Подсчет пульса в разных условиях.  

    цифровая  

лаборатория  

"Биология"  

34.   
Приемы оказания первой доврачебной помощи при 

кровотечениях  

      

  Тема 6.   Дыхание.  5      

35.   
Строение органов дыхания        

36.   

Газообмен в легких и тканях.  

    цифровая  

лаборатория  

"Биология"  

37.   
Заболевания органов дыхания, их предупреждение.        

38.   
Приемы оказания первой доврачебной помощи при 

спасении утопающих и отравлении угарным газом  

      

39.   
Обобщение по темам "Транспорт веществ". 

"Дыхание".  

      

  Тема 7.   Пищеварение.  5      

40.   

Пищевые продукты. Питательные вещества, их 

превращение в организме.  

      

41.   
Пищеварение в ротовой полости.        

42.   
Пищеварение в желудке и кишечнике.        

43.   
Рациональное питание.        

  Тема 8.   Обмен веществ и энергии.  
2      

44.   
Обмен веществ и энергии.        

45.   
Витамины.        



46.   

Обобщение по темам "Пищеварение". "Обмен 

веществ"  

      

  
Тема 9.   Выделение  

2      

47.   
Выделение. Строение и работа почек        

48.   
Заболевания почек, их предупреждение.        

 

  
Тема 10.   Покровы тела  

3      

49.   
Строение и функции кожи.        

50.   

Роль кожи в терморегуляции организма. Закаливание.        

51.   
Первая помощь при повреждениях кожи, тепловых и 

солнечных ударах. Уход за одеждой и обувью  

      

  Тема 11. Размножение. Развитие человека. 

Возрастные процессы   

3      

52.   
Половая система человека        

53.   
Рост и развитие человека.  

      

54.   

Наследственные и врожденные заболевания и их 

профилактика.  

      

  
Тема 12. ВНД  5      

55.   
Рефлекторная деятельность нервной 

системы.  

      

56.   
Бодрствование и сон.        

57.   
Сознание и мышление. Речь.        

58.   
Познавательные процессы и интеллект. Память.  

      

59.   
Эмоции и темперамент.  

      

  Тема 13. Человек и его здоровье  4      

60.   
Здоровье и влияющие на него факторы.  

      

61.   
Оказание первой доврачебной помощи.  

      

62.   
 Вредные привычки. Заболевания человека.        



63.   

Двигательная активность м здоровье человека.  

    цифровая  

лаборатория   

"Биология"  

  
Человек и окружающая среда   

   

2      

64  
Природная и социальная среда обитания человека.  

      

65.  
Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих.  

      

66.  
Повторение. Организм - единое целое.        

67.  

Повторение. Здоровье человека - личное и общее 

достояние.  

      

68.  

Итоговая контрольная работа (промежуточный 

контроль)  

      

  
Итого: 68 ч.     Л.р.-5,  К.р.-1  68ч       

          

    

  

Рабочая программа по биологии 9 класс  

Содержание учебного предмета «Общая биология. 9 класс»  

№  

п/п  
Название темы  

Кол-во 

часов  

1  Введение  1  

  РАЗДЕЛ 1. Эволюция живого мира на Земле   20 часов  

2  Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов  

2  

3  Тема 1.2.Развитие биологии в до дарвиновский период   2  

4  Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора   

5  

5  Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора   

2   

6  Тема 1.5. Микроэволюция   2   

7 Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  2 

8 Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле 2 

9 Развитие жизни на Земле   3 



 Раздел 2.  Структурная организация живых организмов   10 часов 

10 Тема 2.1.Химическая организация клетки 2 

11 Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3 

12 Тема 2.3.Строение и функции клеток 5 

 РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов   

5 часов 

13 Тема 3.1.Размножение организмов   2 

14 Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  3 

 РАЗДЕЛ   4. Наследственность и изменчивость организмов   20 часов 

15 Тема 4.1.Закономерности наследования признаков  13 

16 Тема 4.2.Закономерности изменчивости   3 

17 Тема 4.3.Селекция растений, животных и микроорганизмов     

 

4 

 РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии   

7 часов 

18 Тема 5.1.Биосфера, ее структура и функции   4 

19 Тема 5.2. Биосфера и человек   3 

  Заключение 1 

 Резервное время и повторение 5 

 Итого: 68 часов  

 

 

   

  

   

    



  

                                                                   Введение (1 час)  

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.  

 РАЗДЕЛ    1 Эволюция живого мира на Земле (20 час)  

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа)  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии.  

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие.  

Тема 1.2.Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа)  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка1.  

■ Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.  

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 

часов)  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства.  

Борьба за существование и естественный отбор.  

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 часа)  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации.  

Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа)  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
 Популяционная  структура  вида;  экологические  и  генетические 
характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 
скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.  

■ Лабораторные и практические работы  

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*.  

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (2 часа)  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 



Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации.  

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 часа)  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение   и   развитие   жизни   на   

Земле.   Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи.  

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов.  

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 часа)  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных  

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.  

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов.  

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди.  

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма.  

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 
объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 
изучения в биологии. Многообразие живого мира.  

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный 

отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. 

«Волны жизни».  

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация.  

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле.  

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. Критика расизма.  

.  

РАЗДЕЛ    2 Структурная организация живых организмов (10 часов) Тема 

2.1.Химическая организация клетки (2 часа)  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад 

в образование неорганических и органических молекул живого вещества.  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 



жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК.  

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.  

Тема 2.3.Строение и функции клеток (5 часов)  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий.  

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.  

• Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин  

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки.  

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл 

и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях).  
Клеточная теория строения организмов.  

■ Лабораторная работа. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах.  

  

РАЗДЕЛ    3 Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) Тема 

3.1.Размножение организмов (2 часа)  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение.  

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 
однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 
двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 
дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие.  

Старение.  

Общие закономерности развития. Биогенетический закон.  



Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости.  

РАЗДЕЛ   4.  Наследственность и изменчивость организмов (20 часов)  

Тема 4.1.Закономерности наследования признаков (13 часов)  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности.  

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков.  

Лабораторная работа. Решение генетических задач и составление родословных.  

Тема 4.2.Закономерности изменчивости (3 часа)  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  

Фенотипическая, или Модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств.  

■ Лабораторная работа. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся).  

Тема 4.3.Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа)  

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.  

РАЗДЕЛ    5.  Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7 часов) Тема 

5.1.Биосфера, ее структура и функции (4 часа)  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 
живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса.  

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.  

■ Лабораторные и практические работы. Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания).  

Тема 5.2. Биосфера и человек (3часа)  

Природные ресурсы и их использование.  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 
последствия  хозяйственной  деятельности  человека.  Проблемы 
 рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 
населения планеты.  



■ Практическая работа  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.  

Заключение (1 час). Повторение -4 часа. Резервное время — 2 часа  

  

Тематическое планирование                                                                   

№п/ 

п  

Название темы  Кол-во 

часов  

Используемое 

оборудование  

1  
Введение  

Предмет и задачи общей биологии.  1 

  

  Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле.  20   

2  Многообразие живого мира.  1   

3  Основные свойства живых организмов  1   

4  Становление систематики.  1   

5  Эволюционное учение Ж.Б Ламарка.  1   

6  

Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина.  1 

  

7  

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  

Л.р. 1«Изучение результатов искусственного 

отбора».  1 

  

8  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  1   

9  
Борьба за существование и естественный отбор.  

1 

  

10  
Формы естественного отбора. Факторы 

эволюции.  1 

  

11  
Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных.  1 

  

12  

Физиологические адаптации. Л.р. 2 «Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания».  1 

  

13  
Микроэволюция. Вид, его критерии, структура. 

Л.р. 3 «Изучение критериев вида»».  1 

  

14  Эволюционная роль мутаций.  1   

15  
Макроэволюция. Биологические последствия 

адаптации.  1 

  

16  
Главные направления эволюции. Общие 

закономерности биологической эволюции.  1 

  

17  
Современные представления о возникновении 

жизни.  1 

  

18  Начальные этапы развития жизни.  1   

19  
Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. 

Жизнь в палеозойскую эру.  1 

  

20  Жизнь в мезозойскую и кайнозойскую эру.  1   

21  Происхождение человека.  1   



  
Раздел 2 Структурная организация живых 

организмов  
     10  

  

22  Неорганические вещества клетки.  1   

23  Органические вещества клетки.  1   

24  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

 
  

25  Пластический обмен. Биосинтез белков.  1   

26  Энергетический обмен.  1   

27  Прокариотическая клетка.  1   

28  

Эукариотическая клетка. Цитоплазма.  

Л.р.4  

«Изучение строения клетки под микроскопом».  1 

Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты  

29  Эукариотическая клетка. Ядро.  1   

30  Деление клеток.  1   

31  Клеточная теория строения организмов.  1   

  
Раздел 3.  Размножение и индивидуальное 

развитие организмов.  5 

  

32  Бесполое размножение.  1   

33  
Половое размножение. Развитие половых клеток.  

1 

  

34  Эмбриональный период развития.  1   

35  Постэмбриональный период развития.  1   

36  
Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон.  1 

  

  
Раздел 4.  Наследственность и изменчивость 

организмов   20 

  

37  Основные понятия генетики.  1   

38  

Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Г. Менделя при 

моногибридном скрещивании.  1 

  

39  Первый закон Менделя.  1   

40  Второй закон Менделя.  1   

41  
Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя  1 

  

42  Решение генетических задач  1   

43  
Законы Менделя и наследование признаков у 

человека  1 

  

44  Сцепленное наследование генов   1   

45  
Генетика пола.  Наследование признаков, 

сцепленных с полом.  1 

  

46  
Л.р. 5 «Решение генетических задач и 

составление родословных».  1 

  

47  Решение генетических задач  1   



48  Решение генетических задач  1   

49  Генотип как система взаимодействия генов  1   

50 Генотипическая изменчивость 1  

51 Фенотипическая изменчивость 1  

52 Л.р.6 «Построение вариационной кривой»  1  

53 Селекция растений, животных и      

 микроорганизмов 

1  

54 Центры многообразия и происхождения 

культурных растений Н.И.Вавилов 

1  

55 Методы селекций растений и животных 1  

56 Селекция микроорганизмов. Биотехнология 1  

 Раздел 5 Взаимоотношения организмы 

среды 

7  

57 Структура биосферы. Круговорот веществ в 

природе.  

 

1  

58 Биогеоценозы и биоценозы. Многообразие и     

структура биоценозов. 

1  

59 Абиотические факторы среды. Интенсивность   воздействия факторов среды.    1 цифровая  

лаборатория  

60 Биотические факторы. Взаимоотношения     

между организмами.   

1  

61 Природные ресурсы и их использование. 

Агроценозы.   

 

1  

62 Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды. Охрана  

природы и основы рационального 

природопользования. 

1  

63 Практическая работа. Анализ и оценка 

последствий деятельности человека в 

экосистемах.   

1 цифровая  

лаборатория 

64 Заключение. 1  

65 Повторение. «Становление современной теории 

эволюции». 

1  

66 Повторение. «Клетка – структурная и 

функциональная единица живого». 

2  

67 Повторение. «Закономерности изменчивости и    

наследственности». 

1  

 Итого: 68 часов. Л.р.-6.  П.р.-1   
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