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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 (с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная  программа  основного общего 

образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

образовательной школы «Центр образования» городского 

округа Чапаевск Самарской области. 

3. Биология. 5-9 кл.: рабочая программа к линии УМК "Сфера 

жизни" /В.Б.Захаров, В.И. Сивоглазов- М.: Дрофа, 2020. 

4. Программа воспитания государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

образовательной школы «Центр образования» городского 

округа Чапаевск Самарской области. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1.Биология. 5 класс. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков – 

М.:ДРОФА, 2020. 

2.Биология. 6 класс. В.И. Сивоглазов – М.:ДРОФА, 2020. 

3.Биология. 7 класс. В.И. Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. 

Каменский – М.:ДРОФА, 2020. 

4.Биология. 8 класс. В.И. Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. 

Каменский – М.:ДРОФА, 2019. 

5.Биология. Общие закономерности. 9 класс. В.Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов, И.Б. Агафонова – М.:ДРОФА, 2019. 

     

   Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане на изучение биологии: 

В 5 классе – 1 час (34 недели) 34 часа в год 

В 6 классе - 1 часа (34 недели) 34 часа в год 

В 7 классе – 2 часа (34 недели) 68 часов в год 

В 8 классе – 2 часа (34 недели) 68 часов в год 

В 9 классе – 2 часа (34 недели) 68 часов в год 

Всего 272 часа в год 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностным результатом освоения программы является 

формирование следующих умений и качеств: 

 осознание единства и целостности окружающего мир, 

возможности его познания и объяснения; 

 постепенное выстраивание собственной целостной 

картины мира; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, 

в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценка экологического риска взаимоотношений природы и 

человека;  

 формирование экологического мышления: умения 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта 

жизни и благополучия на Земле. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конченый 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять план решения проблемы (выполнения 



проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать факты и 

явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений;  

 осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта; 

 преобразовывать информацию одного вида в другой; 

 определять возможные источники необходимой 

информации, анализировать и оценивать её. 

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать его ошибочность и 

корректировать; 

 понимая позицию другого, уметь различать в его речи: 

мнение, доказательство, факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в природе различных 



организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и 

упрощении строения живых организмов на разных 

стадиях развития; 

 объяснять приспособленность организмов на разных 

стадиях жизненных циклов; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и 

деятельности человека; 

 перечислять свойства живого организма; 

 различать основные группы живых организмов: 

доядерные и ядерные, а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные) и животных; 

 объяснять особенности строения и жизнедеятельности 

изученных групп живых организмов; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании живой природы; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекций, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказание первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, при укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах; при спасении  утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Содержание учебного предмета. 

 

 

Содержание курса обучения для учащихся 5 класса 



 Живой организм: строение и изучение. Многообразие живых 

организмов. Основные свойства животных организмов: клеточное 

строение, сходные химический состав, обмен веществ и энергии, рост, 

питание, дыхание, выделение, развитие, размножение, движение.  

Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических 

наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка 

— элементарная единица живого. Доядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в строении растительной и животной клетки. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Знаменитые естествоиспытатели.  

 

       Многообразие живых организмов. Развитие жизни на Земле: 

жизни в древнем океане; леса каменно-угольного периода; расцвет 

древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой 

природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе, жизни человека. Охрана живой природы. 

 

 

Среда обитания живых организмов. Наземно-воздушная, водная, 

почвенная среда обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных 

материков. Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, 

пустыни, тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донные сообщества, сообщества 

коралловых рифов, глубоководные сообщества. 

 

Человек на Земле. Научные представления о происхождении 

человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. 

Человек умелый.  Человек прямоходящий.  Человек разумный. 

Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновые дыры, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение. 



Опустынивание и его причины. Важнейшие экологические проблемы: 

сохранение биологического разнообразия, борьба с вырубкой лесов, 

защита планеты от загрязнения. Здоровье человека и безопасность 

жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения в 

опасных ситуациях природного происхождения. Оказание первой 

помощи. 

 

 

Содержание курса обучения для учащихся 6 класса 

Раздел 1: СТРОЕНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  
Тема 1.1: Чем живое отличается от неживого  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, 

раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2: Химический состав клеток  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Тема 1.3: Строение растительной и животной клеток  

Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. 

Тема 1 4: Деление клетки  

Деление – важнейшее свойство клеток. Два основных типа деления – 

митоз и мейоз. Роль хромосом при делении клеток. Одинарный и 

двойной набор хромосом.  

Тема 1.5: Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Тема 1.6: Органы и системы органов  

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. Плоды. Значение и 

разнообразие. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Система органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 



Тема 1.7. Организм как единое целое  

Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах. Живые организмы 

и окружающая среда. 

Раздел 2: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА  

Тема 2.1: Питание и пищеварение  

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. 

Тема 2.2: Дыхание  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождении энергии. Дыхание растений. 

Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрации: Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих 

семян. Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3: Транспорт  веществ в организме  

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 и функции. 

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

Тема 2.4:  Выделение  

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. 

Тема 2.5: Опорные системы  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 

Тема 2.6: Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Тема 2.7: Регуляция процессов жизнедеятельности  

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. 

Тема 2.8: Размножение  



Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных. 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. 

Тема 2.9: Рост и развитие  

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. 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Раздел 3: ОРГАНИЗМ И СРЕДА  

Тема 3.1: Среда обитания. Факторы среды  

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) 

на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества  

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

 

Содержание курса обучения для учащихся 7 класса 

 

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. 

Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Систематика — наука о разнообразии и классификации живых 

организмов. 

 

I. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ  

Общая характеристика. Происхождение. Полцарства: Архебактерии, 

Настоящие бактерии и Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие 

бактерии. Особенности строения бактериальной клетки (размеры, 

форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты 

приспособленности к переживанию неблагоприятных условий жизни. 

Размножение. Роль в природных сообществах, жизни человека. 

Подцарство Архебактерии. Особенности строения, 

жизнедеятельности метанообразующихбактерий и серобактерий. Роль 

в природе. Подцарство Оксифотобактерии. Особенности строения, 

питания, размножения. Роль в природе, жизни человека. 

 

II. ЦАРСТВО ГРИБЫ  

Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности 

строения одноклеточных и многоклеточных грибов. Отделы царства 

грибов. Отдел настоящие грибы. Классы: Зигомицеты, Аскомицеты, 

Базидиомицеты, Дейтеромицеты (несовершенные грибы). 



Класс Зигомицеты. Среда обитания. Особенности строения, питания, 

размножения на примере мукора. Практическое значение. 

 

Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. 

Особенности строения, питания, размножения на примере дрожжей. 

Практическое значение. Грибы паразиты, черты приспособленности к 

паразитизму. Вред, наносимый культурным злакам. 

Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на 

примере шляпочных грибов. Многообразие видов. Роль в природе, 

практическое значение. Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные 

грибы. Многообразие видов. Распространение. Среды обитания. 

Особенности строения тела, размножения. 

Грибы паразиты растений и животных. Роль в природе. 

Отдел Оомицеты. Среда обитания, особенности строения грибов из 

рода фитофтора. Вред, наносимый культурным растениям. 

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. 

Разнообразие формы тела. Особенности строения, питания как 

симбиотических организмов. Роль в природе, практическое значение. 

 

III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  

1. Общая характеристика царства растений 

Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. 

Фитогормоны и их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Подцарства: Низшие и Высшие растения. 

 

2. Подцарство Низшие растения 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. 

Многообразие видов, особенности распространения, среды обитания. 

Отделы водорослей: Зеленые водоросли, Бурые, Красные водоросли, 

или Багрянки. 

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. 

Особенности строения, жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных форм. Роль в природе. 

Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение. 

Особенности строения таллома. Роль в природе. Практическое 

значение. 

Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения, 

жизнедеятельности. Сходство с бурыми водорослями. Роль в природе, 

практическое значение. 

 

3. Подцарство Высшие растения  

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с низшими растениями. Отделы 



высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности, 

распространения, роль в природе. 

Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, 

практическое значение. 

Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, 

роль в природе. 

 

Отдел Папоротниковидные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, происхождения, распространения. Роль 

папоротников в природе, их практическое значение. 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации, 

жизненные формы, многообразие видов. Роль голосеменных в 

природе и их практическое 

значение. 

Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности 

строения, жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

сложных растений по сравнению 

с голосеменными. 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. 

Многообразие видов, распространение, роль в природе, жизни 

человека, его хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

IV. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ 

Общая характеристика царства. Особенности строения, 

жизнедеятельности животных, отличающие их от организмов других 

царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и 

Многоклеточные. Систематика животных.  

 

1. Подцарство Одноклеточные  

 

Общая характеристика одноклеточных, или простейших. 

Многообразие видов. Основные типы: Саркожгутиконосцы, 

Инфузории, Споровики. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения как наиболее сложноорганизованных по сравнению с 

другими простейшими. Многообразие видов, роль в природе. 



Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов 

человека и животных. 

 

2. Подцарство Многоклеточные  

 

Общая характеристика подцарства. Особенности строения, 

жизнедеятельности клетки многоклеточного организма, ткани, 

органы, системы органов. Типы симметрии. 

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных 

многоклеточных. 

Тип Кишечнополостные 

Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как 

двухслойных многоклеточных с лучении симметрией. Бесполое и 

половое размножение. Происхождение. Среда обитания. 

Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сцифоидные медузы, 

Коралловые полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. 

Способы размножения, особенности индивидуального развития. Роль  

природных  сообществ. 

 

Тип Плоские черви  

Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на 

примере белой планарии как свободноживущей формы.  

Многообразие видов, роль в природе. 

Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения и развития печеночного сосальщика, связанные с 

паразитизмом. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения и развития бычьего цепня, связанные с паразитизмом. 

Многообразие червей паразитов, черты приспособленности к 

паразитизму. 

  

Тип Круглые черви  

Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности 

организации на примере аскариды человеческой. Многообразие 

видов. Особенности строения, жизнедеятельности, связанные со 

средой обитания. 

Тип Кольчатые черви  

 

Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. 

Основные классы: Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, 

Пиявки. 

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности 

как наиболее сложноорганизованных животных по сравнению с 



плоскими и круглыми червями. Роль в природе, практическое 

значение. 

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, 

размножения на примере дождевых червей, их приспособленность к 

жизни в почве. Роль в природе, почвообразовании, практическое 

значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой 

обитания. Роль в природе, жизни человека. 

Тип Моллюски  

 

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями. 

Происхождение моллюсков. Основные классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к среде 

обитания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

 

Тип Членистоногие  

Особенности организации членистоногих. Происхождение. 

Многообразие пилон. Основные классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие 

видов. Среды обитания. Низшие и высшие раки, их различия. Роль в 

природе и практическое значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие 

видов. Особенности организации пауков, клещей, связанные со средой 

обитания. Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

Класс  Насекомые.  Общая характеристика  класса. Среды обитания, 

многообразие видов. Основные отряды насекомых с неполным и 

полным превращением,  особенности их организации, роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

 

Тип Иглокожие 

Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. 

Основные классы: Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. 

Особенности строения, жизнедеятельности. Роль в природе, 

практическое значение.   

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, 

Оболочники, Позвоночные. Особенности организации. Подтип 

Бесчерепные. Особенности 

строения, жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип 

Оболочники. Особенности строения, размножения асцидий. 

Класс Рыбы  



Общая характеристика рыб. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Костные 

рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития. Группы костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. 

Класс Земноводные  

Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, развития на примере лягушки. 

Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие 

видов, черты приспособленности к среде обитания. Роль в природе, 

практическое значение. 

. 

Класс Пресмыкающиеся  

Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных 

позвоночных. Происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения на примере прыткой ящерицы. 

Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, 

Крокодилы, Черепахи. Многообразие видов, особенности строения, 

связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Вымершие группы пресмыкающихся. 

 

Класс Птицы 

Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности 

строения, жизнедеятельности птиц как наиболее 

сложноорганизованных позвоночных по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Сезонные изменения в 

жизни птиц. Экологические группы: птицы леса, степей и пустынь, 

водоемов и побережий, болот, дневные хищники, ночные хищные 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

 

Класс Млекопитающие 

Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: 

Первозвери, или Однопроходные, 

Настоящие звери. 

Особенности организации млекопитающих на примере представления 

плацентарных как наиболее высокоорганизованных позвоночных. 

Особенности размножения, развития. Экологические группы: 

землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, гидробионты, 

хтонобионты, хоботные, приматы. Роль в природе, практическое 

значение. 

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. 

Особенности строения, размножения на примере ехидны и утконоса. 

Особенности организации сумчатых как наиболее примитивных 



зверей по сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие 

виды и меры их охраны. 

 

Повторительно-обобщающий урок на тему: «Особенности 

организации животных, их роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности»  

 

 

V. ЦАРСТВО ВИРУСЫ  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 

вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействия вируса 

и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом 

 

 

 

Содержание курса обучения для учащихся 8 класса 

  

1. Место человека в системе органического мира  

    Значение знаний о строении и функционировании организма 

человека.  

    Черты сходства и различия  человека и животных.  

 

 

2.  Происхождение человека 

    Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

3. Науки, изучающие человек  

    Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы 

и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов.  

4. Общий обзор строения и функций человек 

    Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого 

организма. Системы органов.  

5.  Координация и регуляция 

    Гуморальная регуляция. Железы внутренний секреции. Гормоны и 

их роль. Нервная регуляция. Центральная и периферическая нервные 

системы. Рефлекс. Строение и функции спинного и головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий. 

6. Анализаторы 

    Органы чувств (анализаторы), их строение. функции, гигиена 

органов чувств. 

7.   Опора и движение     Скелет человека, его отделы. Особенности 

скелета, связанные с трудовой деятельностью.  Состав и строение 



костей, рост костей, типы соединений костей. Заболевания опорно – 

двигательной системы и их профилактика. Укрепление здоровья, 

двигательная активность.  

8. Внутренняя среда организма 

    Понятие «внутренняя среда». Кровь, её состав, клеточные элементы 

крови. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Переливание крови.  Донорство.  

9. Транспорт веществ 
    Сердце, его строение  и регуляция деятельности. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Оказание первой помощи при кровотечение.  

10. Дыхание 

    Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасение 

утопающего               

11. Пищеварение 

    Питательные вещества. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Этапы процессов пищеварения. Гигиена питания.  

12. Обмен веществ и энергия 

    Пластический и энергетический обмен. Их взаимосвязь . Витамины, 

их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз.  

13. Выделение 

    Органы выделения. Почки, их строение и функции.  

14. Покровы тела 

    Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Гигиенические требования к одежде и обуви. Первая 

помощь при травмах, ожогах, обморожении.  

15. Размножени 

    Система органов размножения, строение и гигиена. 

Оплодотворение. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

 

 

16. Высшая нервная деятельност 

    Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П. Павлова. Формы поведения. Особенности В.Н.Д. 

и поведение человека. Познавательные процессы. Типы нервной 

деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Сон, его значение и 

гигиена. Память. Эмоции. Особенности психики человека.                                                            

17. Человек и его здоровье 

    Соблюдение санитарной – гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

 



Содержание курса обучения для учащихся 9 класса 

Введение  

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. 

Значение предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов. 

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. 

Развитие биологии в додарвиновский период  

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. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора  

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. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Микроэволюция  

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. 



 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюци 

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. 

Возникновение жизни на Земле  

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. 

Развитие жизни на Земле  

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. 

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.  

Химическая организация клетки  



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. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

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. 

Строение и функции клеток  

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. 

Размножение организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. 



Биологическое значение полового размножения. Га-метогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

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. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. 

Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Закономерности наследования признаков  

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. 

Демонстрация карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления.Решение генетических задач и 

составление родословных. 

Закономерности изменчивости  

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. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 

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 

Биосфера, ее структура и функции 



Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. 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. Изучение и 

описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистем 

Биосфера и человек 

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. 

 

5 
класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Живой организм. 8 ч 

2 Многообразие живых организмов. 14 ч 

3 Среда обитания живых организмов. 6 ч 

4 Человек на Земле. 5 ч 

5 Обобщение. 1 ч 

Всего: 34 

6 
класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Строение живых организмов. 12 ч 

2 Жизнедеятельность организмов. 18 ч 

3 Организм и среда. 4 ч 

Всего: 34 

7 
класс 

   

№ Тема Кол-во часов 



2 Царство Прокариоты. 3 ч 

3 Царство Грибы. 4 ч 

4 Царство Растения. 18 ч 

5 Царство Животные. 40 ч 

6 Царство Вирусы. 2 ч 

Всего: 68 

8 
класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Место человека в системе органического мира. 2 ч 

2 Происхождение человека. 2 ч 

3 Науки, изучающие человека. 5 ч 

4 Общий обзор строения и функций человека. 4 ч 

5 Координация и регуляция. 8 ч 

6 Анализаторы. 4 ч 

7 Опора и движение. 8 ч 

8 Внутренняя среда организма. 4 ч 

9 Транспорт веществ. 4 ч 

10 Дыхание. 4 ч 

11 Пищеварение. 5 ч 

12 Обмен веществ и энергия. 2 ч 

13 Выделение. 2 ч 

14 Покровы тела. 3 ч 

15 Размножение. 2 ч 

16 Высшая нервная деятельность. 5 ч 

17 Человек и его здоровье. 3 ч 

18 Повторение и обобщение. 1 ч 

Всего: 68 

9 
класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. 2 ч 

2 Структурная организация живых организмов. 15 ч 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5 ч 

4 Наследственность и изменчивость организмов. 13 ч 

5 Эволюция живого мира на Земле. 19 ч 

6 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 11 ч 

7 Повторение и обобщение. 3 ч 

Всего: 68 

 

1 Введение. 1 ч 
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