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Пояснительная записка 

 

Реализуемая рабочая программа по биологии для учащихся 8-9 классов  разработана  на 

основе  следующих инструктивных и методических материалов: 

 - в соответствии с Федеральной образовательной программой 

- примерная  Программа воспитания  (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

- письма МОН и МП КК от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21 « О составлении рабочих 

программ учебных предметов и календарно-тематического планирования» 

-требований ФГОС  к результатам основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки  РФ № 1897 от 17.12.2010 "Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

- образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18; 

- авторской программы Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., 

Драгомилова А.Г., Суховой Т.С.  (Биология: 5-9 классы М.: Вентана-Граф, 2017)  

- программы воспитания  МБОУ СОШ № 18, утверждённой педагогическим советом 

школы (протокол №10 от 28. 05.2021 года) 

      В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

     Оценивание ответов обучающихся 8-9-х классов осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №18, утверждённой решением 

педагогического совета школы от 31 августа 2021 года протокол №1 и приказом по МБОУ 

СОШ №18  от 06.04.2022 года  № 144-О, утверждающим Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с ФГОС.  

    Для обучающихся с ОВЗ  оценивание ответов осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ в МБОУ     

СОШ №18 (протокол №10 от 28 мая 2021 года). 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по биологии  

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Отметка "1": 

нет ответа 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 
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3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
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Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа. 

Оценка письменных самостоятельных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует работа. 

 

    Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №18 и 

рассчитана на 136 часов,  из них по 68ч (2ч в неделю) в 8 и 9 классах. 

    Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. 

    В практической части преподавания предмета будут выполнены все лабораторные и 

практические работы, предложенные авторами программы, но в календарно-тематическое 

планирование внесен тот практикум, за который будет выставлена оценка. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 

4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 

6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 
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9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 
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Принятие себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Ученик 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. 

Ученик овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Ученик 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. 

Ученик приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Человек и его здоровье (8 класс) 

Ученик 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. 

Ученик 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; 
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 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. 

Ученик 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 (9 класс) 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 
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 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик 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.  
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Содержание учебного предмета  

 
«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»  8-й класс  68 ч 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну 

основную функцию. Орган – звено в выполнении этой функции. Основные системы 

органов (пищеварительная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, 

репродуктивная, органы чувств, нервная, кожа), их состав и взаимное расположение. 

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, 

репродуктивная. 

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая 

жидкость – среда клеток организма. 

 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата. 

Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы 

соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние  окружающей 

среды  и образа жизни на  образование и развитие скелета. Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. 

Утомление при мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия.  Растяжение 

связок. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. 

 

Тема 3.  Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: 

транспортная, газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, 

информационная. Группы  крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. 

Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ крови и диагностика 

заболеваний. Свертывание крови. Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  

Влияние интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. 

Сосуды: артерии и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и 

малый круги кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа 

венозной кровью в легких.  Всасывание питательных веществ и поглощение 

кислорода тканями организма из артериальной крови. Проникновение крови из 

артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки капилляров. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

. 

Тема 4. Дыхательная система  (7 ч) 

Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и 

функции. Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и 

грудной клетки в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и 

эндокринной систем в регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм 
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газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное 

дыхание. 

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, 

их профилактика. Вредное влияние курения. 

 

Тема 5. Пищеварительная система  (7ч) 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная 

обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл 

переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное 

пищеварение. Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. 

Белки, жиры и углеводы пищи – источник элементарных «строительных блоков». 

Единство элементарных строительных блоков всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая 

ценность различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3ч) 

Значение  обмена веществ в организме.  Суть основных стадий обмена веществ. 

Понятия "энергетический обмен", "Пластический обмен". Понятия 

"гипервитаминоза", "авитаминоза" и "гиповитаминоза" 

Нормальный обмен витаминов для поддержания здоровья, источники витаминов 

А, В, С, D. Нарушения, вызванные недостатками этих витаминов. 

 

Тема 7. Мочевыделительная система  (2 ч) 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, 

выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения 

продуктов обмена веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ  клеток. Органы 

мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеваний больших 

полушарий. 

 

Тема 8. Кожа (3ч) 

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции 

кожи. Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к 

одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (6 ч) 

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. 

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. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и 

значение. Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей среде. 
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Строение глаза и зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой 

анализатор, его функционирование и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. 

Болезни органов слуха. Обонятельный анализатор, его функционирование и 

значение. Строение и функции органов обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и 

чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение и значение. Осязание. Гигиена 

органов чувств. 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  (9 ч) 

Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение 

образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция 

мозга. Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. 

Биологическое и социальное в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и 

здоровый образ жизни. 

Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и 

физиологического в человеке. 

Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий 

личности. 

Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). 

Тревожность как эмоциональное состояние и как характеристика личности. 

Позитивные и негативные стороны тревожности. Внешнее выражение эмоций. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

 

Тема 13.  Половая система. Индивидуальное развитие организма (3ч) 

Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл 

размножения. Причины естественной смерти. 

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые 

признаки. 

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие. Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. 

Половые и возрастные особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов 

на потомство. 

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и 

поведения. 

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой 

жизни». Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение 

внутренней среды на уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, 

бактериального и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика 

и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и 

онкологические заболевания человека. Вредное влияние курения, алкоголя и 

употребления наркотиков. Общественная роль здорового образа жизни. 

 

 

 «БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ»  9-й класс  68ч 
 

 Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

Биология – наука о живом мире. 
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Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой  

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 
Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, 

грибов и животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. 

Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. Химический состав живых организмов. 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции в 

организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль 

генов. Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают 

биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из 

внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений 

из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме 

химических связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в 

клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных органелл. 

Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в 

передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений 

организмов. 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном  уровне  (17 ч) 

Живой организм как часть биосистемы, существенные признаки биосистемы 

«организм»: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, транспорт 

веществ, связи с внешней средой. Целостность и открытость биосистемы. 

Способность биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности.  

Признаки бактерий, цианобактерий и вирусов. Строение и значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов.  Существенные признаки растений и растительной клетки. 

Особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, 

фотосинтеза, размножения. Значение полового и бесполого способов размножения 

растений, примеры разных способов размножения растений в хозяйстве и в природе. 

Признаки растений разных групп, примеры этих растений. Признаки споровых и 

семенных растений. Признаки строения и процессов жизнедеятельности грибов и 

лишайников на конкретных примерах.  Значение грибов и лишайников для природы 

и человека. Способы питания, расселения, переживания неблагоприятных условий и 

постройки жилищ животными, принадлежность животных к определенной 

систематической группе (классификации).  

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития  жизни на Земле (20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни  на Земле. Значение 

фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы 

развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в биологииЧарлз 

Дарвин об эволюции органического  мира. Современные представления об 

эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. 
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Тема  5. Закономерности взаимоотношений  организмов и среды (14 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. Приспособленность  организмов к действию 

факторов среды. Биотические связи в природе. Популяция как форма существования 

вида. Природное сообщество — биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера. Смена природных сообществ и ее причины. Многообразие биогеоценозов 

(экосистем) на Земле. Основные законы устойчивости живойприроды. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы.  

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды». (1ч) 

 

 

 

 

Перечень лабораторных работ  по курсу «Биология»  
 

 

Лабораторные работы 8 класс 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

2.  Клетки и ткани под микроскопом. 

3.  Изучение строения головного мозга. 

4.  Изучение строения и работы органа зрения. 

5.  Состав костей 

6. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

7. Действие ферментов слюны на крахмал. 

 

Практические работы 8 класс 

1. Изучение мигательного рефлекса и его торможение. 

2. Принцип работы хрусталика. 

3. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 
4. Подсчёт пульса и измерение артериального давления в разных условиях. 

5. Определение жизненной ёмкости лёгких. 

 
 

Лабораторные работы 9 класс. 

1. Сравнение растительной и животной клеток. 

2.  Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками. 

3.  Выявление наследственных  и ненаследственных проявлений признаков у 

растений разных видов (или сортов). 

4.  Изучение изменчивости у  организмов. 

5.  Приспособленность организмов к среде обитания. 

6.  Оценка качества окружающей среды 

Экскурсия  «Изучение и описание экосистемы своей местности»                
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Тематическое распределение часов 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основны

е 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельн

ости 

8  

класс 

     

1. Общий 

обзор 

организма

.  

5 часов   Давать определения понятий «биосоциальная природа человека», «анатомия», «физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии научной картины мира. Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими млекопитающими по морфологическим признакам. Называть черты 

морфологического сходства и отличия человека от других представителей отряда Приматы и семейства 

Человекообразные обезьяны. 

Называть основные части клетки. Описывать функции органоидов. Объяснять понятие «фермент». Различать 

процесс роста и процесс развития. Описывать процесс деления клетки. Давать определения понятий «ткань», 

«синапс», «нейроглия». Называть типы и виды тканей позвоночных животных. Различать разные виды и типы 

тканей. Описывать особенности тканей разных типов. 

Раскрывать значение понятий «орган», «система органов», «гормон», «рефлекс». Описывать роль разных систем 

органов в организме. Объяснять строение рефлекторной дуги. Объяснять различие между нервной и 

гуморальной регуляцией внутренних органов. Классифицировать внутренние органы на две группы в 

зависимости от выполнения ими исполнительной или регуляторной функции. Определять место человека в 

живой природе. Характеризовать процессы, происходящие в клетке. Характеризовать идею об уровневой 

организации организма. 

1,3,4,5,6 

2. 

Опорно-

двигатель

ная 

система. 

9 часов   Называть части скелета. Описывать функции скелета. Описывать строение трубчатых костей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, хряща, суставной сумки, губчатого вещества, костномозговой полости, 

желтого костного мозга. Объяснять значение составных компонентов костной ткани. Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике строение черепа. Называть отделы позвоночника и части позвонка. Раскрывать 

значение частей позвонка. Объяснять связь между строением и функциями позвоночника, грудной клетки. 

Называть части свободных конечностей и поясов конечностей.  Определять понятия «растяжение», «вывих», 

«перелом». Называть признаки различных видов травм суставов и костей. Описывать приемы первой помощи в 

зависимости от вида травмы.  

Раскрывать связь функции и строения на примере различий между гладкими и скелетными мышцами, 

5,6,7,8 
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мимическими и жевательными мышцами. Описывать условия нормальной работы скелетных мышц. Называть 

основные группы мышц. Раскрывать принцип крепления скелетных мышц разных частей тела. Выявлять 

особенности расположения мимических и жевательных мышц. Определять понятия «мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты». Объяснять причины наступления утомления мышц и сравнивать динамическую и 

статическую работу мышц по этому признаку. Раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», «гиподинамия», 

«тренировочный эффект».  

Различать динамические и статические физические упражнения. Характеризовать особенности строения опорно-

двигательной системы в связи с выполняемыми функциями. 

3. 

Кровенос

ная 

система 

внутрення

я среда 

организма 

8 часов   Определять понятия «гомеостаз», «форменные элементы крови», «плазма», «антиген», «антитело». Объяснять 

связь между тканевой жидкостью, лимфой и плазмой крови в организме. Описывать функции крови. Называть 

функции эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Описывать вклад русской науки в развитие медицины. 

Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция». Раскрывать понятия «вакцина», «сыворотка», 

«отторжение (ткани, органа)», «групповая совместимость крови», «резус-фактор». Называть органы иммунной 

системы, критерии выделения четырех групп крови у человека. Различать виды иммунитета. Называть правила 

переливания крови. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение сердца и процесс сердечных 

сокращений. Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой. Описывать строение кругов кровообращения. 

Понимать различия в использовании термина «артериальный» применительно к виду крови и к сосудам. 

Описывать путь движения лимфы по организму. Объяснять функции лимфатических узлов. Определять понятие 

«пульс». Различать понятия «артериальное кровяное давление», «систолическое давление», «диастолическое 

давление». Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и «гипотония». Определять понятие 

«автоматизм». Объяснять принцип регуляции сердечных сокращений нервной системой. Раскрывать понятие 

«гуморальная регуляция». 

5,6,7 

4. 

Дыхатель

ная 

система.  

7 часов   Раскрывать понятия «легочное дыхание», «тканевое дыхание». Называть функции органов дыхательной 

системы. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение дыхательных путей. Описывать строение 

легких человека. Раскрывать роль гемоглобина в газообмене. Описывать функции диафрагмы. Называть органы, 

участвующие в процессе дыхания. Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным центром. На 

примерах защитных рефлексов чихания и кашля объяснять механизм бессознательной регуляции дыхания.  

Раскрывать понятие «жизненная емкость легких». Объяснять суть опасности заболевания гриппом, 

туберкулезом легких, раком легких. Называть факторы, способствующие заражению туберкулезом легких. 

Называть меры, снижающие вероятность заражения болезнями, передаваемыми через воздух. Раскрывать 

способ использования флюорографии для диагностики патогенных изменений в легких. Объяснять важность 

гигиены помещений и дыхательной гимнастики для здоровья человека. Называть приемы оказания первой 

помощи при поражении органов дыхания в результате различных несчастных случаев. Описывать очередность 

действий при искусственном дыхании, совмещенном с непрямым массажем сердца. Характеризовать 

особенности строения кровеносной и дыхательной систем в связи с выполняемыми функциями. Выполнять 

измерения и по результатам измерений делать оценку развитости дыхательной системы.  

2,3,5,6,7 

5. 

Пищевари

тельная 

система. 

7 часов   Определять понятие «пищеварение». Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение 

пищеварительной системы. Называть функции различных органов пищеварения. Называть места впадения 

пищеварительных желез в пищеварительный тракт. Называть разные типы зубов и их функции. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике строение зуба. Называть ткани зуба. Описывать меры профилактики 

2,5,6,7 
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заболеваний зубов. Раскрывать функции слюны. Описывать строение желудочной стенки. Называть активные 

вещества, действующие на пищевой комок в желудке, и их функции. Называть функции тонкого кишечника, 

пищеварительных соков, выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных ворсинок.  Называть функции толстой 

кишки. Различать понятия «условное торможение» и «безусловное торможение». Называть рефлексы 

пищеварительной системы. Объяснять механизм гуморальной регуляции пищеварения. Раскрывать понятия 

«правильное питание», «питательные вещества. Называть продукты, богатые жирами, белками, углеводами, 

витаминами, водой, минеральными солями.  Описывать признаки инфекционных заболеваний 

желудочнокишечного тракта, пути заражения ими и меры профилактики. Раскрывать риск заражения глистными 

заболеваниями  называть пути заражения. Описывать признаки пищевого отравления и приемы первой помощи.  

Характеризовать особенности строения пищеварительной системы в связи с выполняемыми функциями.  

6. Обмен 

веществ и 

энергии. 

3 часа   Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический обмен», «энергетический обмен». Раскрывать значение 

обмена веществ в организме. Описывать суть основных стадий обмена веществ. Определять понятия «основной 

обмен», «общий обмен». Сравнивать организм взрослого и ребенка по показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом деятельности человека и нормами питания. 

Определять понятия «гипервитаминоз», «гиповитаминоз», «авитаминоз». Объяснять с помощью таблицы в 

тексте учебника необходимость нормального объема потребления витаминов для поддержания здоровья. 

Называть источники витаминов A, B, C, D и нарушения, вызванные недостатком этих витаминов. Называть 

способы сохранения витаминов в пищевых продуктах во время приготовления пищи. Собирать, анализировать и 

обобщать информацию в процессе создания презентации проекта о витаминах — важнейших веществах пищи. 

5,6,7 

7. 

Мочевыд

елительна

я система. 

2 часа   Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы», «первичная моча». Называть функции разных 

частей почки. Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике последовательность очищения крови в почках от 

ненужных организму веществ. Сравнивать состав и место образования первичной и вторичной мочи. 

Определять понятие ПДК. Раскрывать механизм обезвоживания, понятие «водное отравление». Называть 

факторы, вызывающие заболевания почек. Объяснять значение нормального водно-солевого баланса. 

Описывать медицинские рекомендации. Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы», 

«первичная моча». Называть функции разных частей почки.  

5,6,7 

8. Кожа. 3 часа   Называть слои кожи. Объяснять причину образования загара. Различать с помощью иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоев кожи. Раскрывать связь между строением и функциями отдельных частей кожи 

(эпидермиса, гиподермы, волос, желез и т. д.). Классифицировать причины заболеваний кожи. Называть 

признаки ожога, обморожения кожи. Описывать меры, применяемые при ожогах, обморожениях. Описывать 

симптомы стригущего лишая, чесотки. Называть меры профилактики инфекционных кожных заболеваний. 

Определять понятие «терморегуляция». Описывать свойства  кожи, позволяющие ей выполнять функцию органа 

терморегуляции. Раскрывать значение закаливания для организма. Описывать виды закаливающих процедур. 

Называть признаки теплового удара, солнечного удара. Описывать приемы первой помощи при тепловом ударе, 

солнечном ударе.  

2,5,6,7 

9. 

Эндокрин

ная  и 

нервная 

системы.  

6 часов   Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа внешней секреции», «железа смешанной 

секреции», «гормон». Называть примеры желез разных типов. Раскрывать связь между неправильной функцией 

желез внутренней секреции и нарушениями ростовых  процессов и полового созревания. Объяснять развитие и 

механизм сахарного диабета. Описывать роль адреналина и норадреналина в регуляции работы организма. 

Раскрывать понятия «центральная нервная система» и «периферическая нервная система». Различать отделы 

2,3,5,6,7 
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центральной нервной системы по выполняемой функции. Объяснять значение прямых и обратных связей между 

управляющим и управляемым органом. 

Называть особенности работы автономного отдела нервной системы. Различать с помощью иллюстрации в 

учебнике симпатический и парасимпатический подотделы автономного отдела нервной системы по 

особенностям строения.  Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение спинного мозга. Раскрывать 

связь между строением частей спинного мозга и их функциями. Называть функции спинного мозга. Объяснять 

различие между спинномозговыми и симпатическими узлами, лежащими вдоль спинного мозга. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике различие между вегетативным и соматическим рефлексами.  

Называть отделы головного мозга и их функции. Называть способы связи головного мозга с остальными 

органами в организме. Описывать с помощью иллюстрации в учебнике расположение отделов и зон коры 

больших полушарий головного мозга. Называть функции коры больших полушарий. Называть зоны коры 

больших полушарий и их функции. Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и сравнивать 

полученные результаты опыта с ожидаемыми результатами. 

10. 

Органы 

чувств. 

Анализат

оры. 

6 часов   Определять понятия «анализатор», «специфичность». Описывать путь прохождения сигнала из окружающей 

среды к центру его обработки и анализа в головном мозге 

Описывать строение глаза. Называть функции разных частей глаза. Раскрывать связь между особенностями 

строения и функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, стекловидного тела. Описывать путь прохождения 

зрительного сигнала к зрительному анализатору.  

Называть места обработки зрительного сигнала в организме. Описывать меры предупреждения заболеваний 

глаз. Описывать приемы оказания первой медицинской помощи при повреждениях органа зрения. 

Раскрывать роль слуха в жизни человека. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение наружного 

уха. Объяснять значение евстахиевой трубы. Описывать этапы преобразования звукового сигнала при движении 

к слуховому анализатору. Раскрывать риск заболеваний, вызывающих осложнения на орган слух. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике механизм восприятия сигнала вестибулярным аппаратом. Выполнять опыт, 

наблюдать происходящие явления и делать вывод о состоянии своего вестибулярного аппарата. 

Описывать значение органов осязания, обоняния и вкуса для человека.  Характеризовать особенности строения 

нервной и сенсорной систем в связи с выполняемыми функциями. Выявлять особенности функционирования 

нервной системы 

2,5,6,7 

11. 

Поведени

е  

человека, 

высшая 

нервная 

деятельно

сть.  

9 часов   Определять понятия «инстинкт», «запечатление». Сравнивать врожденный рефлекс и инстинкт. Раскрывать 

понятия «положительный инстинкт (рефлекс)», «отрицательный инстинкт (рефлекс)». Объяснять значение 

инстинктов для животных и человека. Описывать роль запечатления в жизни животных и человека. Определять 

понятие «динамический стереотип». Раскрывать понятия «условный рефлекс», «рассудочная деятельность». 

Объяснять связь между подкреплением и сохранением условного рефлекса. Описывать место динамических 

стереотипов в жизнедеятельности человека. Различать условный рефлекс и рассудочную деятельность. 

Определять понятия «возбуждение», «торможение», «центральное торможение». Сравнивать безусловное и 

условное торможение. Объяснять роль безусловного и условного торможения для жизнедеятельности. 

Описывать явления доминанты и взаимной индукции. Раскрывать вклад отечественных ученых в развитие 

медицины и науки. 

Определять понятия «физиология высшей нервной деятельности», «память», «воображение», «мышление», 

«впечатление». Называть факторы, влияющие на формирование речи в онтогенезе. Называть познавательные 

2,3,5 



22 
 

процессы, свойственные человеку. Называть процессы памяти. Раскрывать понятия «долговременная память» и 

«кратковременная память». Различать механическую и логическую память. Объяснять связь между операцией 

обобщения и мышлением. Описывать роль мышления в жизни человека. Определять понятия «темперамент», 

«характер (человека)», «способность (человека)». Определять понятия «воля», «внимание». Раскрывать понятия 

«волевое действие», «эмоция».  

12. 

Половая 

система. 

Индивиду

альное 

развитие 

организма

. 

3 часа   Называть факторы, влияющие на формирование пола, и факторы, влияющие на формирование мужской и 

женской личности. Раскрывать связь между хромосомным набором в соматических клетках и полом человека. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение женской  и мужской половой системы. Объяснять 

связь между менструацией и созреванием яйцеклетки, поллюцией и созреванием сперматозоидов. Знать 

необходимость соблюдения правил гигиены внешних половых органов. Раскрывать понятия «наследственное  

заболевание», «врожденное заболевание». Называть пути попадания возбудителей СПИДа, гонореи, сифилиса в 

организм человека. Различать понятия СПИД и ВИЧ. Раскрывать опасность заражения ВИЧ. Называть части 

организма, поражаемые возбудителем сифилиса, признаки гонореи, меры профилактики заболевания сифилисом 

и гонореей. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс созревания зародыша человека, строение 

плода на ранней стадии развития. Называть последовательность заложения систем органов в зародыше. 

Раскрывать понятие «полуростовой скачок». Описывать особенности роста разных частей тела в организме 

ребенка. Различать календарный и биологический возраст человека. Раскрывать влияние физической подготовки 

на ростовые процессы организма подростка. Характеризовать роль половой системы в организме. 

Устанавливать закономерности индивидуального развития человека. 

2,3,5 

 68ч     

9  

класс 

     

1. Общие 

закономе

рности 

жизни.  

5 

часов 
  Характеризовать различные научные области биологии. Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности людей. Объяснять назначение методов исследования в биологии. Характеризовать и 

сравнивать методы между собой. Называть и характеризовать признаки живых существ. Сравнивать свойства 

живых организмов и тел неживой природы, делать выводы. Различать четыре среды жизни в биосфере. 

Характеризовать отличительные особенности представителей разных царств живой природы. Объяснять 

особенности строения и жизнедеятельности вирусов. Определять понятие «биосистема». Характеризовать 

структурные уровни организации жизни. Объяснять роль биологии в жизни человека. Характеризовать свойства 

живого. Овладевать умением аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания. Находить в Интернете дополнительную информацию об ученых-биологах 

1,3,4,5 

2. 

Закономе

рности 

жизни на 

клеточно

м уровне. 

11 

часов 
  Определять отличительные признаки клеток прокариот и эукариот. Приводить примеры организмов прокариот и 

эукариот. Характеризовать существенные признаки жизнедеятельности свободноживущей клетки и клетки, 

входящей в состав ткани. Называть имена ученых, положивших начало изучению клетки. Сравнивать строение 

растительных и животных клеток Различать и называть основные неорганические и органические вещества 

клетки. Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот в 

клетке. Сравнивать химический состав клеток живых организмов и тел неживой природы, делать выводы. 

Различать основные части клетки. Называть и объяснять существенные признаки всех частей клетки. 

2,4,5,7 
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Сравнивать особенности клеток растений и животных. Выделять и называть существенные признаки строения 

органоидов. Различать органоиды клетки на рисунке учебника. Объяснять функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и животной клеток. 

Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в жизнедеятельности клетки, делать выводы 

на основе сравнения. Объяснять роль АТФ как универсального переносчика и накопителя энергии. 

Характеризовать энергетическое значение обмена веществ для клетки и организма. 

Определять понятие «биосинтез белка». Выделять и называть основных участников биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке. Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать 

стадии фотосинтеза. 

3. 

Закономе

рности 

жизни на 

организме

нном 

уровне. 

17 

часов 
  Характеризовать живой организм как часть биосистемы. Выделять существенные признаки биосистемы 

«организм»: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, связи с внешней 

средой. Объяснять целостность и открытость биосистемы. Характеризовать способность биосистемы к 

регуляции процессов жизнедеятельности. Выделять существенные признаки бактерий, цианобактерий и 

вирусов. Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку учебника процесс проникновения вируса в клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. Выделять и обобщать существенные 

признаки растений и растительной клетки. Характеризовать особенности процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, фотосинтеза, размножения. Сравнивать значение полового и бесполого способов 

размножения растений, делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль различных растений в жизни 

человека. Приводить примеры разных способов размножения растений в хозяйстве и в природе. Выделять и 

обобщать существенные признаки растений разных групп, приводить примеры этих растений.  Выделять и 

характеризовать существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности грибов и лишайников на 

конкретных примерах. Сравнивать строение грибов со строением растений, животных и лишайников, делать 

выводы. Характеризовать значение грибов и лишайников для природы и человека.  

2,4,5,7 

4. 

Закономе

рности 

происхож

дения и 

развития 

жизни на 

Земле 

20 

часов 
  Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни. Объяснять постановку и результаты 

опытов Л. Пастера. Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез Опарина и Холдейна о 

происхождении жизни, делать выводы на основе сравнения. Объяснять процессы возникновения коацерватов 

как первичных организмов. Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности первичных 

организмов. Отмечать изменения условий существования жизни на Земле. Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. Объяснять роль биологического круговорота веществ. 

Выделять существенные признаки эволюции жизни. Отмечать изменения условий существования живых 

организмов на Земле. Различать эры в истории Земли. Характеризовать причины выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, происходившие в связи с этим на Земле и в свойствах организмов. Выделять 

существенные положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. Аргументировать несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей эволюции видов. Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для 

биологии. 

1,2,4,5,7 

5. 

Закономе

рности 

14 

часов 
  Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле. Называть характерные признаки 

организмов — обитателей этих сред жизни. Характеризовать условия жизни организмов в разных средах. 

Распознавать и классифицировать экологические факторы среды. Выделять и характеризовать основные 

2,4,5,7,8 
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взаимоот

ношений 

организм

ов и 

среды. 

закономерности действия факторов среды на организмы. Называть примеры факторов среды. Анализировать 

действие факторов на организмы по рисункам учебника. Выделять экологические группы организмов. 

Приводить примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у животных и растений. Приводить конкретные 

примеры адаптаций у живых организмов. Называть необходимые условия возникновения и поддержания 

адаптаций. Различать значение понятий «жизненная форма» и «экологическая группа». 

Выделять, объяснять значение и характеризовать типы биотических связей. Объяснять многообразие 

трофических связей. Характеризовать типы взаимодействия видов организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренцию; приводить их примеры. 

Выделять существенные свойства популяций как разных групп особей у одного вида. Характеризовать 

особенности популяций на конкретных примерах.  Понимать сущность понятия «биотоп». Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и «биоценоз». Объяснять роль ярусного строения биоценозов, цепи питания, сети питания и 

экологические ниши. Характеризовать различие функций разных популяций в биогеоценозе. Объяснять на 

конкретных примерах средообразующую роль видов в биогеоценозе. Конструировать цепи питания в 

биогеоценозах родного края. Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки природного сообщества 

как биогеоценоза или экосистемы.  

6. 

Итоговый 

контроль 

знаний 

курса 

биологии 

9 класса  

 

1 час    

 68ч     

Итого  136ч     
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