
Биология 5-6 классы 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, в 

соответствии с программой «Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы:  пособие для учителей общеобразовательных учреждений» / Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко. - Москва: Просвещение, 2011. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и фор-

мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании 

устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 

зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей при-

родной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 

биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и 

природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной школы, их 

компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья.  

Целью биологического образования в основной школе является формирование у 

подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. 

Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 

сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов 

для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии – 

эволюции и системной организации живой природы – на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и 

развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов 

учебной деятельности.  При обучении биологии вырабатываются учебные действия, 

позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать 

познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные 

результаты в практической деятельности. 



 

Основные задачи курса:  

– усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

– реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-

научными дисциплинами; 

– отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии 

с нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

– воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; 

культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции еѐ с 

другими общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая 

достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической 

деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный 

компонент органически вплетается в учебную информацию, придаѐт ей яркую 

эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл.  

Преподавание предмета «Биология» в 5 – 9 классах ведѐтся на основе УМК 

«Сферы» по биологии для основной школы. Главное преимущество использования 

учебников линии «Сферы» – это возможность достижения высокой степени 

индивидуализации обучения на основе работы в новой информационно–образовательной 

среде направленной на реализацию требований ФГОС по формированию универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения образования и активной адаптации к 

социальной и природной среде. 

Отличительные особенности УМК «Сферы»: 

 Соответствие всем компонентам образовательного стандарта. 

 Наличие полного пакета пособий, обеспечивающего комплексность и 

преемственность всех уровней школьного образования. 

 Единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий 

возрастные психофизиологические особенности школьников. 

 Наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую 

технологию обучения. 

 Подача материала с использованием современных информационных технологий. 

Наличие электронного приложения к учебнику. 

Решение задач экологического образования предполагает внедрение в программу 

учебного предмета «Биология» национально-регионального компонента. Содержание 

национально–регионального компонента опирается на сведениях об особенностях 

организации животных, их приспособленности к условиям среды Ханты-Мансийского 

округа и изучается интеграрованно в рамках учебного предмета. Обучающиеся работают 

над мини-проектами, которые вырабатывают способности к поиску и выделению  

информации, овладению способами интеллектуальной деятельности (анализом, 

сравнением, обобщением, установлением взаимосвязей, прогнозированием). 

В структуре регионального компонента рассматривается основной блок «Экология 

природных систем. Окружающая природная среда региона – ее особенности, явления, 

разнообразие видов растений и животных». 

Для освоения экологических знаний одним из эффективных средств обучения 

являются  экскурсии: "Осенние явления в жизни растений родного края", "Весенние 

явления в жизни растений родного края". На проведение  экскурсий (организацию 

внеурочной деятельности) используются часы резерва, заложенные в авторской 

программе, которые обеспечивают учащимся возможность приобрести опыт 

взаимодействия с местными экосистемами.  



 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные 

предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». В 

рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», 

«Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и 

экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во–

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во–вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 



курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 5 лет обучения – 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в 

неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания обучения в основной школе включают 

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, способствуют формированию мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

8. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки * принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

10. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



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

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

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития для формирования естественно-научной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

9. освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Живые организмы. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 



бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика забо-

леваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания норной помощи при обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма* 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Забо- левания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ 



профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 

 

 



 

Биология 7 классы 

Рабочая программа  составлена на основе Программы курса биологии для 7 класса 

общеобразовательных учреждений  (Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова) . 

Курс «Биология - 7. Разнообразие живых организмов»  отражает основные идеи и 

содержит предметные темы образовательного стандарта по биологии. Он является 

логическим продолжением курса «Биология-6. Живой организм». Изучение растений, 

животных, бактерий и грибов с точки зрения их функций в биосфере, как производителей, 

потребителей и разрушителей органического вещества, продолжается в 7 классе на основе 

положений об экосистемной организации жизни.       В основу построения курса 

«Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс» легли системный, экологический, 

эволюционный, компетентностный подходы. Из введения в курс ученики узнают, что 

живое существует в форме целостных образований — живых систем. Они имеют сложную 

иерархическую структуру: организмы входят в состав популяций, которые служат 

компонентами видов, популяции разных видов составляют природное сообщество, 

которое, в свою очередь, является живой частью экосистемы. В экосистеме посредством 

круговорота веществ обеспечивается непрерывность жизни, ее длительное историческое 

развитие. 

      Изучение живых систем начинается с обобщения сведений об организме. Этим 

достигается преемственность курсов биологии 6 и 7 классов. Положения 

о надорганизменных и экологических системах проводятся через все содержание курса 

«Разнообразие живых организмов» и обеспечивают его целостность, системность. 

Знакомству с компонентами экосистемы способствуют экологические идеи о растениях, 

как производителях органического вещества, животных, как потребителях, бактериях и 

грибах, как его разрушителях, проведенные через содержание курса 6 класса «Живой 

организм». 

      Обращение к понятию «экосистема» во введении в курс позволяет при изучении 

разнообразия живых организмов говорить о видах, играющих в экосистеме 

средообразующую роль, например, раскрывать значение сфагновых мхов в образовании 

болот, хвойных растений в формировании экосистемы тайги. Это, в свою очередь, дает 

возможность познакомить не только с видовым, но и экосистемным разнообразием, что 

важно для формирования понятия о биоразнообразии в целом и опасности его обеднения. 

      Изучению разнообразия жизни способствует также введение эволюционных понятий 

в начале курса, знакомство с общей картиной происхождения и развития жизни на Земле. 

Положения эволюционной теории о движущих силах, доказательствах и результатах 

эволюции, сформулированные просто и доступно, служат основой для установления 

филогенетических связей между крупными таксонами и конкретизируются при изучении 

эволюции растительного и животного мира. Эколого-эволюционное введение завершается 

рассмотрением основных принципов систематики, классификацией живых организмов. 

Основные категории систематики конкретизируются при изучении разнообразия 

растений, животных, грибов, бактерий. Обзор разнообразия начинается с царства 

Растения, представители которого в наземных и водных экосистемах играют роль 

производителей органического вещества. Отделы растений изучаются в эволюционном 

порядке. Более подробно (чем принято) рассматривается разнообразие голосеменных. Это 

объясняется тем, что значительные площади на территории нашей страны все еще заняты 

тайгой (хотя сокращаются из года в год). Важно сохранить экосистему тайги и ее 

разнообразие для будущих поколений. Кроме того, именно среди голосеменных много 

реликтовых видов, представителей древних эпох, что служит доказательством 

исторического развития растительного мира. 

      При рассмотрении разнообразия животных, как потребителей органического вещества, 

главное внимание уделяется характеристике наиболее крупных таксонов, их роли 

в экосистемах, значению морских беспозвоночных животных в образовании осадочных 



пород, связи животных и растений. В соответствии с общей экологической 

направленностью курса учебная информация о разнообразии классов Птицы и 

Млекопитающие раскрывается на примере экологических групп. Систематика классов 

дается в электронном варианте учебника. Царства Бактерии и Грибы изучаются после 

царства Животные, так как в экосистемах представители этих царств в основном играют 

роль разрушителей органического вещества. Разнообразие грибов рассматривается не 

только в связи с особенностями строения, но и в связи с разнообразием субстратов 

(экологические группы грибов). При изучении лишайников подчеркивается их ведущее 

значение в формировании экосистем как начального звена сукцессии, использование 

лишайников как биоиндикаторов. 

      В основу изучения разнообразия жизни положены также идеи компетентностного 

подхода, ориентирующего на применение знаний и способов деятельности за пределами 

системы образования. С этой целью в содержание учебника включена «жизнепригодная» 

информация о познавательном, эстетическом, практическом значении растений, 

животных, грибов, бактерий, технологии выращивания зерновых и овощных культур, 

отраслях животноводства и способах ухода за животными. Формированию предметной 

компетентности, опыта применения знаний в повседневной жизни способствуют задания 

тетради-практикума и рубрика учебника «Мои биологические исследования».  

      Особенность УМК «Сферы» в том, что учебник представлен не только на бумажном, 

но и электронном носителях. Это позволяет формировать информационную 

компетентность ученика — его готовность получать, обрабатывать, использовать и 

передавать информацию, выстраивать свою индивидуальную образовательную 

траекторию, что необходимо для жизни в информационном обществе. 

Место и роль учебного курса 

 Зоологию изучают в течении одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 

комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, 

анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 

палеозоологии,  

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному 

опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью специального 

цикла биологических дисциплин о животном мире. 

 

Информация о количестве учебных часов 

 В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 6 данная 

программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе в объеме 2 часа в 

неделю.  

 

Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

программное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий , работа с 

обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации 

как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, 

самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 

самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения: 



Дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; 

классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая 

технология (дидактическая игра) 

 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок 

работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно 

учиться; устанавливать связи между отдельными объектами;  применять освоенные 

способы в новых ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь 

другим;  участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию школьника, 

а именно умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и 

затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку 

в затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать результаты своей 

деятельности 

В результате учащиеся : Овладеют ключевыми компетенциями, способствующими 

достижению успеха в изменяющихся условиях современного общества (навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности, коммуникативные способности, 

общекультурная подготовка, знание и владение коммуникационными средствами связи и 

др.);  Сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире 

ценностей, современное мировоззрение культурного человека; Смогут проектировать и 

управлять собственной деятельностью не только в сфере школьного образования, но и в 

рамках дополнительного образования, творческих, спортивных мероприятий. Овладеют 

культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются конфликтные 

ситуации в школе и дома. 

 

Виды и формы контроля: 
Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы;  

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов). 

 

Изучение биологии на этой ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•     освоение знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

•     овладение умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, выполнять 

биологические эксперименты; 

•     развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

•     воспитание: позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

•     использование приобретенных знаний и умений: в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 



      Предлагаемая система взаимосвязанных биологических курсов направлена на 

реализацию потенциальных возможностей содержания для раскрытия нравственного 

аспекта взаимодействия человека и природы, формирования общей и экологической 

культуры школьника. 

Литература и средства обучения 

1. Сухорукова Л.Н , В.С. Кучменко Биология. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /                    Под редакцией проф В.М. Константинова. 

– М.: Вентана-Граф, 2010 

2. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое пособие. – 

М.: Вентана - Граф, 2006.-176 с.  

3. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь № 1. – М.: Вентана-

Граф, 2010. 

5. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь № 2. – М.: Вентана-

Граф, 2010. 

6. Тихонова Л.В. Дидактические карточки-задания по биологии: 7 класс. К учебнику В.М. 

Константинова и др. «Биология. Животные.7 класс» /Л.В.Тихонова, В.Б. Захаров, В.А. 

Игнатов.- М.: Издательство «Экзамен»,2008.-80 с.  

7. «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2010 

Дополнительная литература: 

Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С». 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по 

предмету "Биология". 

     . www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

     .www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

     www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

http://animal.geoman.ru/ - Животные 

http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

 

Содержание  

 

I. Организация живой природы (5 ч) 
-Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов.  Средообразующая 

роль организмов. 

-Вид. Общие признаки вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части 

природного сообщества.  

-Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная 

структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме.  
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-Разнообразие экосистем. 

-Экосистема — часть биосферы.  

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки 

животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

экосистемную организацию живой природы. 

Экскурсия: 1. Разнообразие видов в сообществе. 

 

II. Эволюция живой природы (4 ч) 
-. Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея 

к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

-Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый 

план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды 

- Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы.. 

- Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции 

насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, 

многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, 

принципы классификации. 

 

III. Царство Растения (22 ч) 
-Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений .Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир — результат эволюции. 

-Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки.  

-Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты 

прогрессивной организации бурых водорослей.  

-Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической 

деятельности человека. 

-Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи 

с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших 

растений.  

-Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения.  

-Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна.   

- Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их 

осушения. Торфообразование, использование торфа. 

 

- Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения 

папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от 

условий среды обитания.  

-Разнообразие современных папоротников и их значение.  

- Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений.  

-Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые 

голосеменные. Разнообразие современных хвойных.  

-Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

- Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: Однодольные и 

Двудольные. 

-. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные,  

-Бобовые,  

-Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения).  

-Класс Однодольные, семейства: Лилейные  



-Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах. 

-Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих 

видов.. 

-Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. 

Выращивание капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, 

таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности 

отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, 

двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 

растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4*. Строение мха сфагнум. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 

Практические работы: 

1—3. Определение растений изучаемых семейств. 

Экскурсия: 

2. Выращивание овощных растений в теплице. 

 

IV. Царство Животные (27 ч) 
-Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных 

в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

-Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших 

в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника.Тип Саркожгутиконосцы. 

Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

-Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип 

Инфузории. Особенности строения.  

- Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах. 

 

-Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. КлассыЗначение 

кишечнополостных в водных экосистемах.  

-Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

- Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения 

круглыми червями. 

- Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей. 

- Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. 

- Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс 

Ракообразные, общая характеристика, разнообразие.  

-Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие.  

-Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых.  



-Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

- Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая 

характеристика. 

-Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием 

в водной среде. - Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, 

химеры.  

-Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

-Класс Земноводные, или Амфибии.. Особенности строения, многообразие земноводных. 

Роль в экосистемах. 

- Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и 

жизни человека. 

-Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

- Птицы наземных и водных экосистем.  

-Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и 

внутреннего строения.  

- Размножение и развитие.  

- Роль млекопитающих в различных экосистемах. 

- Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов 

- Развитие животноводства 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, 

репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие 

основных типов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных 

средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

14. Внешнее строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внутреннее строение рыбы. 

19. Внешнее строение птицы. 

Экскурсия: 

3. Лесные млекопитающие родного края (краеведческий музей). 

 

V. Бактерии, грибы, лишайники (4 ч) 
- Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. 

-Царство Грибы. Общие признаки 

-. Роль грибов.  Экологические группы грибов, их роль в экосистемах.. 

- Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и разнообразие 

бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, 

оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторная работа: 

20. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 

4. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

VI. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (5 ч) 
- Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

-. Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы.  



-Сохранение видового разнообразия. Красная книга.  

- Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия: 

4. Разнообразие птиц леса родного края. 

Повторение (3 ч) 

Использование резервного времени на повторение основных разделов курса, разнообразия 

живых организмов, средообразующей деятельности представителей местной флоры и 

фауны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 8 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология. Человек. 

Культура здоровья» авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 6-9 класс (УМК «Сферы»). - М.: 

Просвещение, 2010. - 32c.//, полностью отражающей содержание Примерной программы, 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как 

предмету познания. Такая тенденция обусловлена увеличением разнообразия связей 

человека и окружающей среды. Значительное внимание уделяется и здоровью человека как 

наиболее значимой ценности. Поэтому одной из главных задач биологического 

образования в основной школе стало формирование у подрастающего поколения 

представления о ценности здоровья и культуре поведения, направленной на здоровый 

образ жизни. Решение данной задачи возможно на основе изучения в курсе биологии-8 не 

только анатомо-физиологических особенностей организма человека и общегигиенических 

норм и правил, но и генетических  и экологических условий, влияющих на процесс 

индивидуального развития человека. Такой подход позволит рассмотреть влияние на 

здоровье человека трех важнейших факторов – наследственности, природной и социальной 

среды, образа жизни. Идеи ценности здоровья и важности формирования навыков 

культуры поведения получат дальнейшее развитие в разделе биологии 9 класса, при 

изучении высшей нервной деятельности человека. Это даст возможность связать 

биологическое и гуманитарное знания, поможет ученикам ориентироваться в личных 

проблемах, строить взаимоотношения с окружающими людьми. 

Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Представленная в 

рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены самонаблюдения, лабораторные и практические работы, 

предусмотренные программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и 

практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной 

основой: 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их 

органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

В авторскую программу внесены следующие изменения. 

Для успешного изучения биологии в 8 классе, а так же с учетом методических 

рекомендаций я посчитала необходимым изменить количество часов в темах. 

Предусмотренный резерв времени используется на изучение материала в разделах 

«Системы жизнеобеспечения. Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы. Система 

дыхания» - 11 часов фактически (по программе 10), «Системы жизнеобеспечения. Обмен 

веществ, питание, выделение» - 17 часов фактически (по программе 14).  

Количество лабораторных и практических работ, самонаблюдений соответствует 

программному. 

По окончании изучения каждой темы планируется повторение и обобщение 

материала. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в год). 



В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени — 3 часа 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.С. Кучменко, Л.Н.Сухорукова. «Биология. Человек. Культура здоровья» 8 класс: 

Учеб. для общеобразоват. учеб, заведений. - М.: Просвещение, 2009. - 160с.; 



 

Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, 

эмбриология, генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы 

исследования. Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для 

сохранения его здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в 

поддержании экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа 

полноценной жизни. 

Демонстрация: репродукции картин, изображающие тело человека; красочные 

рисунки об основных составляющих здорового образа жизни. 

Самонаблюдения:  

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7ч) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и 

органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные 

компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства 

и сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные 

единицы наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. 

Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. 

Хромосомные и генные болезни. 

Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям. Медико-

генетическое консультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. 

Образ жизни и здоровье. 

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, видеофильмы, фильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), модели, иллюстрирующие строение клетки, тканей, 

органов и систем органов, нервной системы, процесс обмена веществ, законы 

наследования, типы мутаций, методы исследования генетики человека, дородовой 

диагностики.  

Практическая работа:  

1. Состав домашней аптечки. 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 ч) 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, 

тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека: 

эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. 
Основные механизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и 

безусловные рефлексы, их значение. 

Внутренняя среда организма – основа его целостности.  

Кровь, ее функции. 

Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их 

наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов среды и вредных 

привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения. 



Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды 

иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы 

риска». Профилактика СПИДа.  

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты 

внутренней среды, состав и функции крови. 

Лабораторные работы: 

1. Ткани организма человека 

2. Строение крови лягушки и человека  

Практическая работа:  

3. Изучение результатов анализа крови. 

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 ч) 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – 

пассивная часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. 

Соединение костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных 

конечностей и их функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов 

среды и образа жизни на развитие скелета.  

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и 

функции. Основные группы скелетных мышц. Мышечная активность и ее влияние на 

развитие и функции других органов. Влияние наследственности и среды на развитие 

мышц. Регулярные физические упражнения – залог здоровья. «Накаченные» мышцы и 

здоровье. 

Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах костей (травмах скелета). Предупреждения 

нарушения осанки и плоскостопия. 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение скелета и 

мышц; открытки и репродукции произведений искусства, изображающие красоту и 

гармонию спортивного тела; схемы, таблицы, иллюстрирующие правильную осанку, 

сутулость, плоскостопие, влияние на работу мышц ритма и нагрузки, упражнения для 

корректировки осанки. 

Лабораторные работы: 

3. Химический состав костей. 

4. Строение и функции суставов. 

5. Утомление мышц. 

Самонаблюдения: 

3. Определение гибкости позвоночника 

4. Оптимальные условия для отдыха мышц 

5. Выявление снабжения кровью работающих мышц 

6. Координация работы мышц 

7. Выявление плоскостопия 

Обобщение №1 по теме «Опорно-двигательная система. Физическое здоровье» 

Системы жизнеобеспечения. Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы. 

Система дыхания. (11 ч) 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови 

по сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы 

сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные 

заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. 

Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и 

гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов среды на 

сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных, капиллярных 

кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и здоровье окружающих.  



Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, 

механизм образования и особенности движения.   

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм 

кислорода и выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. 

Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией. 

Этапы дыхания: внешнее, газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в 

клетках (высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы. 

Дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха, 

жизненная емкость легких и ее зависимость от регулярных занятий физкультурой и 

спортом. 

Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние 

больших полушарий на работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и 

чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови 

на дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, 

туберкулез легких. Закаливание – важное условие гигиены органов дыхания. 

Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого 

воздуха для здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая 

помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, 

утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие состав крови, группы крови, 

свертывание крови, строение и функции сердечно-сосудистой системы; таблицы, муляжи, 

слайды, диафильмы, фильмы, иллюстрирующие строение органов дыхательной системы, 

комплекс упражнений, способствующих увеличению грудной клетки и тренирующих 

правильное дыхание, приемы искусственного дыхания; модель Дондерса, изображающая 

механизмы вдоха и выдоха.  

Лабораторные работы: 

6. Саморегуляция сердечной деятельности 

7. Функциональные возможности дыхательной системы  

Практические работы: 

2. Приемы остановки артериального кровотечения 

4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля 

Самонаблюдения: 

8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа 

Обобщение №2 по темам «Сердечно-сосудистая система» и «Органы дыхания» 

Системы жизнеобеспечения. Обмен веществ, питание, выделение (17 ч) 
Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая 

чистота пищевых продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение 

пищеварения. 

Система пищеварительных органов. 
Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы – 

важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения. 

Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм возбуждения 

желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной 

кишки в процессе переваривания пищи. Всасывание. 

Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их 

роль в пищеварении. Барьерная роль печени для сохранения здоровья. 

Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Белковый, жировой, углеводный, 

солевой и водный обмен веществ. 

Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции основных 

витаминов, необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная 

обработка пищи – залог сохранения в ней витаминов. 



Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Опасные 

заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. 

Первая помощь при болях в животе, не вызванных отравлением 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, 

ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных 

желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования 

пищевых продуктов – основа здорового образа жизни.  

Обобщение №3 по теме «Пищеварительная система» 

 

Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов 

обмена веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. 

Основные органы выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, 

строение, функции. 

Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Причины заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. 

Предупреждение водного отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид 

кожи – показатель здоровья. Потовые и сальные железы. 

Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный удары, меры их 

предупреждения. Ожог и обморожение кожи, признаки и меры профилактики. Придатки 

кожи: волосы и ногти. Наследуемость цвета кожи и волос. Косметические средства. 

Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа здоровья. Чистота – 

основа красоты. Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в одежде.  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие условия нормальной работы 

органов пищеварения, уход за зубами, слюнные железы и их роль; челюстной аппарат на 

черепе; опыт действия желудочного сока на белки; витаминные препараты; муляжи, 

таблицы, иллюстрирующие строение пищеварительной системы, профилактику ее 

заболеваний; влажный препарат строения почки млекопитающего; таблицы, схемы, 

муляжи, иллюстрирующие строение и функции мочевыделительной системы, кожи, 

влияние на них наследственности, факторов среды, образа жизни. 

Обобщение №4 по теме «Строение и функции выделительной системы» 

Лабораторные работы: 

8. Расщепление веществ в ротовой полости 

Практические работы: 

5. Составление суточного пищевого рациона  

6. Определение качества пищевых продуктов 

7. Измерение температуры тела 

Самонаблюдения: 

9. Определение достаточности питательных веществ 

10. Температурная адаптация кожных рецепторов  

Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль 

биологических и социальных факторов в развитии человека.  

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, 

роль яичников и матки.  Мужская половая система и ее строение. Сперматогенез и его 

особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального 

развития. Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, 

влияющие на развитие плода. Искусственное прерывание беременности и его последствия 

для здоровья. Особенности развития детского и юношеского организмов. Половое 

созревание юношей и девушек. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохранения 

репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Биологическая и социальная 

зрелость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства 

контрацепции. 



Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери 

и ребенка. Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей 

матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого 

организма. Понятие о венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их 

профилактика. Значение информированности, высокого уровня культуры, физических 

упражнений для сохранения репродуктивного здоровья. 

Демонстрация: таблицы, схемы, рисунки, иллюстрирующие этапы развития 

зародыша и плода, генетику пола, возбудителей венерических заболеваний; снимок-плакат 

«Крик ребенка». 

Системы регуляции жизнедеятельности (7 ч) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение 

целостности организма и его связи с внешней средой. Нервная система – основа 

целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей. Понятие 

о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы. Процессы 

возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной 

системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный.  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. 

Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его 

значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый 

мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение и 

функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожно-

мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры коры. Наследственные и 

приобретенные нарушения функций нервной системы. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена 

веществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и 

их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция 

работы желез внутренней секреции. Влияние гормонов на функции нервной системы. 

Различия между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и 

гипофункцией желез внутренней секреции и меры их предупреждения. Наследственные и 

приобретенные заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндокринной 

системы – основа здорового образа жизни.  

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие различные отделы 

нервной системы, строение и функции желез внутренней секреции. 

Лабораторные работы: 

9. Строение головного мозга человека. 

Обобщение №5 по теме «Системы регуляции жизнедеятельности» 

Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (6 ч) 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней 

среды. Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего 

мира. 

Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Наследственные (дальтонизм, близорукость) и приобретенные заболевания глаз. 

Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. 

Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. 

Отрицательные последствия влияния сильного шума на организм человека. Борьба с 

шумом. Болезни органов слуха, их предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа 

слуха, забота о здоровье своем и окружающих – основа сохранения психического и 



физического здоровья молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. 

Взаимодействие анализаторов. 

Гигиена органов чувств и здоровье 

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение 

различных анализаторов. 

 

Лабораторные работы: 

10. Значение органов осязания 

Самонаблюдения: 

11. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 

12. Работа хрусталика  

13. Влияние давления в ротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе. 

 

Резервное время – 3 часа 

 

 

 

Изучение биологии в 8 классе может быть направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении; об 

открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции;  

 усиление междисциплинарных связей в школьном образовании;  

 пропедевтика понятий курса общей биологии;  

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со 

всем живым как главной ценностью на Земле;  

 развитие личности учащихся, стремление к участию в трудовой деятельности в 

области медицины.  

 

В ОСНОВУ КУРСА БИОЛОГИИ ДЛЯ 8 КЛАССА ПОЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИДЕИ: 

 биоцентризма в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и 

многомерности, разнообразия уровня организации жизни;  

 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном непрерывного курса биологии;  

 обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных 

достижений науки и практики;  



 научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с 

учетом возрастных особенностей обучаемых);  

 практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного 

на формирование у школьников умений и навыков, которые в современных 

условиях становятся необходимыми не только на уроках биологии, но и в учебной 

деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и 

коллективных лабораторных работ, проектов; в повседневной жизни, в дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда;  

 развивающее обучение, ориентированное не только на получение новых знаний в 

области биологии, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и 

развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы.  



 

В результате изучения биологии в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать  

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;  

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека;  

уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  

 роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты 

окружающей среды;  

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты 

опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека;  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье;  

 проводить простые биологические исследования: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части 

и органоиды клетки, органы и системы органов человека;  

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;   

 оказания первой помощи при переломах, кровотечениях, ожогах, обморожениях и 

других травмах, спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 



 

 

Теоретические сведения, содержащиеся в учебнике, сопровождаются развернутой 

системой вопросов, позволяющих закрепить изучаемый материал, задействовать 

имеющийся жизненный опыт школьников и знания, получаемые ими при изучении других 

предметов. Такая структура представления учебного материала позволяет каждому 

ученику выбрать индивидуальную траекторию обучения, реализовать свои потребности, 

возможности и желания по широте и глубине освоения данного предмета; она формирует 

умение выбирать и отвечать за свой выбор; способствует развитию навыков поиска и 

использования информации.  

 

В учебнике заложено оптимальное сочетание основных структурных компонентов, к 

которым относятся:  

основной текст, передающий главное содержание курса биологии и обеспечивающий его 

обязательный минимум;  

дополнительный текст, который представлен текстовыми фрагментами;  

пояснительные тексты в виде схем, рубрик;  

элементы аппарата организации усвоения – вопросы в тексте, вопросы в конце параграфа, 

системы практических заданий; иллюстративные материалы - схемы, рисунки, 

фотографии;  

элементы аппарата ориентировки - выделение в тексте основных понятий, терминов, 

названий живых организмов, отличительных признаков, условных обозначений. Для этого 

используется рубрикация, шрифт разного размера и гарнитуры, выделения в тексте. 

Важным элементом аппарата ориентировки является навигационная полоса, 

расположенная на полях учебника. На нее вынесены значки определений (обозначено 

кругом), текста для дополнительного чтения (обозначено знаком книги), комментария к 

основному тексту (обозначено символом примечания), краткого содержания (показано 

более насыщенным цветом навигационной полосы), вопросов к параграфу (знак вопроса в 

рамке), лабораторных работ (знак колбы). Кроме того, дополнительным навигационным 

элементом является колонтитул, облегчающий поиск по номеру параграфа и по его 

названию. Все рисунки пронумерованы в соответствие с параграфами и порядком их 

упоминания в тексте.  

 

Учебник «БИОЛОГИЯ» для 8 класса является инвариантной составляющей УМК, а 

вариативной составляющей авторы предлагают «Книгу для дополнительного чтения по 

биологии», содержащую разнообразные материалы, дополняющие и расширяющие 

возможности ученика в обучении биологии.  

 

УМК включает также и рабочую тетрадь, которая поможет учащимся 8 класса усвоить 

материал учебника:  

во-первых, рабочая тетрадь расширяет границы учебника за счет большого количества 

различных заданий, лабораторных работ, практических заданий, направленных на 

формирование системного мышления и развитие творческих способностей школьников, 

побуждающих их учиться самостоятельно, с увлечением и азартом;  

во-вторых, система заданий содействует выработке общеучебных умений, а также таких 

специальных практических навыков, как организация лабораторных работ, ведение 

наблюдений, аспекты и принципы ЗОЖ;  

в-третьих, без рабочей тетради учитель зачастую сталкивается с проблемой: как оценить 

работу ученика, совершенно правильную с точки зрения биологии, но пестрящую разного 

рода грамматическими ошибками;  

в-четвертых, содержание заданий позволяет учителю реализовать дифференцированное 

обучение с учетом интересов и возможностей каждого ученика.  



 

 

 

 

 

Литература  

Литература для учителя 

1. Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н., Цехмистренко Т.А. «Биология. Человек. 

Культура здоровья» 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: 

Просвещение, 2010. - 160с.; 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Биология. Программы общеобразовательных 

учреждений. 6 – 9классы: пособие для учителей общеобразоват. учрежд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 32с. 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. 8 класс. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2009. -112с 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. 

Тетрадь - практикум. - М.: Просвещение, 2010. - 48с 

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. 

Тетрадь - экзаменатор. - М.: Просвещение, 2009. - 64с 

6. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. 8 класс. Тетрадь - тренажер. - М.: Просвещение, 2009. - 80с 

дополнительная литература для учителя 

1. Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 

8 класс. Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с.; 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с. 

для учащихся 

1. Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н., Цехмистренко Т.А. «Биология. Человек. 

Культура здоровья» 8 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: 

Просвещение, 2010. - 160с.; 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. 

Тетрадь - практикум. - М.: Просвещение, 2010. - 48с 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. 

Тетрадь - экзаменатор. - М.: Просвещение, 2009. - 64с 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Биология. Человек. Культура 

здоровья. 8 класс. Тетрадь - тренажер. - М.: Просвещение, 2009. - 80с 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

Средства обучения 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Биология. Человек» 

 DVD. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. Электронное 

приложение. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. ART GAME (SOFT GRUP), 2007 

 Уроки биологии. Человек и его здоровье. 8 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 

2005 

 Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

 http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

 www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 



Мефодий» 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 9 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Живые системы и 

экосистемы» авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 6-9 класс (УМК «Сферы»). - М.: 

Просвещение, 2010. - 32c.//, полностью отражающей содержание Примерной программы, 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учебник и программа раздела «Живые системы и экосистемы» — составная часть 

учебно-методического комплекта по биологии серии «Сферы». Главная идея 

разрабатываемого УМК - создание единой информационной среды при обучении 

биологии на основе взаимодействия всех его составных частей. Учебник, являясь 

основным звеном УМК и обеспечивая реализацию образовательного стандарта, 

выполняет роль навигатора и предполагает включение остальных компонентов комплекта 

как в строгом соответствии с логикой построения материала в учебнике, так и по 

индивидуальной программе, определѐнной учителем или самим учеником. Учебник 

содержит 52 разворота и рассчитан на 2 часа в неделю. 

Общие концептуальные принципы: 

 обеспечение преемственности школьных биологических разделов; 

 единые методологический, методический, информационный и дизайнерский 

подходы к организации учебного материала; 

 наличие унифицированной навигационной системы, позволяющей осуществлять 

единую технологию обучения и способствующей овладению учащимися навыками 

отбора, анализа и синтеза информации; 

 использование современных педагогических технологий. 

Главные психолого-педагогические принципы: ориентация на развитие личности, 

http://school-collection.edu.ru/


актуализация, проблемность, наглядность и доступность отбора и организации учебной 

иформации. 

Главные методические принципы: 

1. Усиление внутрипредметной интеграции 

Обеспечение целостности школьного биологического образования достигается на 

основе последовательного развития понятий генетики, экологии, эволюционного учения 

из курса в курс, начиная с раздела «Живой организм» и заканчивая профильным и 

непрофильным разделами общей биологии. 

Основные задачи курса биологии 9 класса «Живые системы и экосистемы»: 

 обобщение учебной информации предшествующих разделов биологии; 

 предпрофильная подготовка к усвоению содержания на заключительном этапе 

школьного биологического образования; 

 ознакомление с общебиологическими закономерностями, исключая дублирование с 

профильным и непрофильным курсами. 

Тесной преемственности разделов 8-9 классов способствует перенесение сложной 

для восприятия восьмиклассников информации о высшей нервной деятельности, об 

особенностях развития речи, мышления, воображения, памяти, эмоций в 9 класс (при 

изучении происхождения человека в главе «Вид. Популяция. Эволюция видов»). С той же 

целью закономерности наследственности и изменчивости рассматриваются на примере 

человека. При этом учитывается, что уже с 8 класса ученикам знакомы такие понятия, как 

«генотип», «фенотип», «комбинативная и мутационная изменчивость», а также известны 

причины и профилактика наследственных болезней. 

Внутрипредметной интеграции способствует и конкретизация общебиологических 

закономерностей не только на примере растений и животных, но и на примере человека. В 

первой главе «Организм» рассматриваются расы и климатогеографические типы людей, 

раскрывается влияние на организм человека (прежде всего, подростка) стресса, вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение). В последующих главах при 

раскрытии динамики численности популяций, закономерностей строения и разнообразия 

экосистем, функций живого вещества вновь авторы обращаются к человеку. 

2. Усиление межпредметной интеграции. 

Основа такой интеграции — положения системного подхода, играющего 

существенную роль в развитии естественных наук и формировании экологического 

мышления. 

Идеи системной организации проводятся уже через содержание раздела 6 класса 

«Живой организм», где одноклеточные и многоклеточные организмы изучаются как 

целостные живые системы. В теоретическом введении 7 класса ученики впервые узнают о 

популяции, виде, природном сообществе, об экосистеме. С позиции знаний о системной 

организации живой природы рассматривается еѐ разнообразие. В 8 классе организм 

человека рассматривается как сложная саморегулирующаяся система взаимосвязанных 

клеток, тканей, органов и систем органов. Во введении в раздел 9 класса раскрываются 

уже некоторые понятия системного подхода и на основе принципа иерархии живых 

систем (от организма к виду и популяции, природному сообществу и экосистеме) 

организуется содержание раздела. 

Межпредметная интеграция достигается и на основе освоения общенаучных 

методов (наблюдение, эксперимент, моделирование), приобщения к ценностям науки как 

компоненту культуры через знакомство с личностью выдающихся учѐных. 

3. Взаимодействие естественно-научного и гуманитарного знания. 

Отличительная особенность линии «Сферы»  по биологии - ориентация на 

ценности экологической культуры и общечеловеческие нравственные ценности. 

Ценностные установки об уникальности и неповторимости каждого организма, 

биологического вида, природного сообщества, любой экосистемы и биосферы в целом 

органично входят в изучаемый материал и придают ему эмоциональную и личностную 



окраску. 

4. Усиление практической направленности. 

Содержание раздела биологии 9 класса ориентировано на отбор информации, 

значимой для подростка и необходимой ему в дальнейшей жизни, даже за пределами 

школьного образования. 

Таким образом, весь учебный материал, различный по сложности и объѐму 

содержащейся в нѐм информации, выстроен в единых рамках, отражающих новую 

концепцию создания учебной литературы. Это отличает УМК «Сферы» и его ядро — 

учебник — от ранее издаваемых и позволяет говорить о возможности реализации в 

данном комплекте качественно нового уровня школьного образования — создания единой 

информационно-образовательной среды. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены самонаблюдения, лабораторные и практические работы, 

предусмотренные программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и 

практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной 

основой: 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их 

органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

В авторскую программу внесены следующие изменения. 

Для успешного изучения биологии в 9 классе, а так же с учетом методических 

рекомендаций я посчитала необходимым изменить количество часов в темах. 

Предусмотренный резерв времени используется на изучение материала в разделах 

«Организм» - 19 часов фактически (по программе 12), «Биоценоз. Экосистема» - 14 часов 

фактически (по программе 12). Сокращено количество часов в разделе «Вид. Популяции. 

Эволюция видов» - 25 часов фактически (по программе 27). Последний раздел «Биосфера» 

(6 часов) остался без изменений.  

Количество лабораторных и практических работ соответствует программному. 

По окончании изучения каждой темы планируется повторение и обобщение 

материала. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в год). 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени — 4 часа 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.С. Кучменко, Л.Н.Сухорукова. «Живые системы и экосистемы» 9 класс: Учеб. 

для общеобразоват. учеб, заведений. - М.: Просвещение, 2010. - 160с.; 

Данная рабочая учебная программа может быть реализована  при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 

образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 

проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 



контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей каждого конкретного класса в параллели. 

 

 



 

Содержание раздела «Живые системы и экосистемы» 

9 класс (70 ч) 

Введение. Особенности биологического познания (2 ч) 

Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия 

живых систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, 

наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их роль в биологическом 

познании. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие 

разнообразие живых систем и экосистем, методы биологического познания. 

Организм (19 ч) 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней 

средой. Удовлетворение потребностей - основа поведения организма. Размножение и 

развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Наследственная 

информация и еѐ носители. Гомологичные хромосомы, аллельные гены. Основные законы 

наследования (на примере человека): доминирования, расщепления, независимого 

комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности наследственной изменчивости. Экологические факторы и их 

действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к условиям 

среды. Влияние природных факторов на организм человека. Негроидная, европеоидная 

и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результат приспособления к 

условиям среды. Географические группы людей: арктическая, тропическая, пустынная, 

высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность 

человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. 

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. 

Последствия влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков на организм 

подростка. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие 

оплодотворение и развитие организмов, наследственность и изменчивость, действие 

экологических факторов, биологические ритмы. 

Лабораторные работы: 

1. Оценка температурного режима учебных помещений. 

Проектная деятельность: 

1. Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека. 

2. Гигиенические нормы сна подростка. 

3. Влияние освещения на морфологию колеуса. 

4. Действие экологического фактора. 

5. Превращение наземной формы традесканции в водную. 

Экскурсии: 

1. Способы размножения растений оранжереи. 

Обобщение №1 по теме «Размножение и развитие организмов» 

Обобщение №2 по теме «Экологические факторы и их действие на организм» 

Вид. Популяция. Эволюция видов (25 ч) 

Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности 

популяций. Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. 

Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. Популяция — единица 

эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный 

отбор, его формы. Формирование приспособлений — результат эволюции. 

Видообразование — результат действия факторов эволюции. Экологическое и 

географическое видообразование. Селекция — эволюция, направляемая человеком. 

Искусственный отбор и его творческая роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. 



Систематика и эволюция. Принципы классификации. Доказательства и основные 

этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы эволюции человека. 

Высшая нервная деятельность. Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Слова — сигналы сигналов. Динамический стереотип. 

Сознание — высший уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная 

деятельность животных. Бессознательные и подсознательные процессы. Мышление и 

воображение. Речь и еѐ значение. Развитие и виды речи. Память, еѐ виды и 

формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных состояний. 

Чувство любви — основа брака и семьи. Темперамент. Типы высшей нервной 

деятельности. 

Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации 

морфологического критерия вида, изменчивости, наследственности, межвидовых 

взаимодействий, приспособленности организмов, многообразия видов, направлений и 

путей эволюции; модели происхождения человека, останки материальной культуры 

предшественников современного человека, таблицы, рисунки, иллюстрирующие высшую 

нервную деятельность и еѐ особенности у человека, взаимоотношения человека с 

окружающей средой. 

Лабораторные работы: 

2. Изучение критериев вида. 

3. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 

4. Искусственный отбор и его результаты. 

5. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности. 

6. Закономерности восприятия. 

7. Устойчивость внимания. 

8. Выработка навыка зеркального письма. 

9. Типы высшей нервной деятельности. 

Практические работы: 

1. Определение ведущей руки. 

2. Логическое мышление. 

3. Объѐм смысловой памяти. 

4. Выявление объѐма кратковременной памяти. 

5. Выявление точности зрительной памяти. 

6. Определение типа темперамента. 

Экскурсии: 

2 Разнообразие видов в природе — результат эволюции. 

Обобщение №3 по теме «Вид. Популяция. Эволюция видов» 

Биоценоз. Экосистема (14 ч) 

Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция — основа 

поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные 

взаимоотношения между видами, их значение. Организация и разнообразие 

экологических систем. Функциональные группы организмов в экосистеме: продуценты, 

консументы, редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и 

бедным видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность естественных 

биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и ценность естественных водных 

экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и смена сообществ и экосистем. 

Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути 

повышения продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и 

пути его сохранения. 

Демонстрация: гербарные материалы; таблицы; схемы, видеофильмы, 

иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозе, цепи питания; разнообразие 



экосистем, аквариум как модель экологической системы. 

Лабораторные работы: 

10 Цепи питания обитателей аквариума. 

Экскурсии: 

3 Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы. 

4 Парк как искусственная экосистема. 

Обобщение №4 по теме «Биоценоз. Экосистема» 

Биосфера (6 ч) 

Биосфера, еѐ границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. 

Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ — основа 

целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и 

здоровье человека. 
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие границы биосферы, еѐ структуру; 

схемы круговоротов веществ и превращения энергии; фрагменты учебных фильмов 

«Биосфера», «Биосфера и человек». 

Проектная деятельность: 

6 Актуальные экологические проблемы региона. 

Обобщение №5 по теме «Биосфера» 

 

Резервное время (4ч) 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращений энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения и жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязь человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространѐнные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определѐнной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье; последствия деятельности человека в экосистемах; влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушений осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

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. 



 

Литература и средства обучения 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.С. Кучменко, Л.Н.Сухорукова. «Живые системы и экосистемы» 9 класс: Учеб. 

для общеобразоват. учеб, заведений. - М.: Просвещение, 2010. - 160с.; 

Литература для учителя: 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Биология. Программы общеобразовательных 

учреждений. 6 – 9классы: пособие для учителей общеобразоват. учрежд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 32с. 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Дмитриева Е.А. Методические рекомендации. 

Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2010. – 112с. 

3. Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. 

- М.: Дрофа, 2006. 

4. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004. 

5. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: 2002. 

6. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология» - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004. 

7. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 

1997. 

8. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений/Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова. - М.: Просвещение, 2002. 

9. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998. 

10. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко B.C. 

 

Литература для учащихся: 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Матюшенко Е.Е. Тетрадь-тренажѐр. Пособие для 

учащихся. М.: Просвещение, 2011. – 79с. 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Власова Е.А. Тетрадь-практикум. Пособие для 

учащихся. М.: Просвещение, 2010, - 48с 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Ошмарин А.П. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для 

учащихся. М.: Просвещение, 2010. – 48с. 

4. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004 

5. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.spheres.ru Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы». 

 http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

 www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

 www.km.ru/education -«учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

http://www.spheres.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 



 

Материально-техническое обеспечение 

Типы средств обучения: 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, модели, приборы и 

инструменты для проведения демонстраций и практических занятий; 

 стенды для постоянных и временных экспозиций; 

 комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 аппаратура для воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

 компьютер; 

 мультимедиапроектор; 

 коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам; 

 комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, портреты выдающихся 

учѐных-биологов) по всем разделам школьной биологии; 

 библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

 задания для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биология 10 классы 

Данная программа по биологии составлена в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом в рамках основного общего образования 

 

Цель:  формирование у учащихся четкого и достаточно конкретного 

представления об основных проблемах современной общей 

биологии. 

 

Задачи:  изучение строения и закономерностей функционирования 

организмов, многообразия жизни, процессов индивидуального 

и исторического развития, характера взаимодействия 

организмов и среды обитания, наследственности и 

изменчивости, 

 развитие умения аналитически подходить к изучению явлений 

природы и общественной жизни, 

 воспитание принципиально новых подходов к решению 

разнообразных теоретических и практических проблем во всех 

областях человеческой жизни, 

 применение полученных знаний и умений для решения 

проблемных биологических задач исследовательского 

характера. 

 

Межпредметные 

связи: 
 химия, 

 физика, 

 география, 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Формы 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации: 

 устные ответы, 

 тематические сообщения, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы, 

 тесты, 

 зачѐтно-обобщающие уроки. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Строение и функции клетки. Размножение и развитие (19 часов) 

Тема 2. Основные закономерности наследственности (15 часов) 

Повторение (1 час) 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

 

Называть: 



 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых 

растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции. 

 

Приводить примеры: 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

 

Характеризовать: 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности 

в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни 

в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 

 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

 

Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 



 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона.  

 

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями.  

4. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Для контроля уровня обученности используются две основные системы: 

1. Традиционная система. В этом случае учащийся должен иметь по теме 

оценки: 

 за устный ответ или другую форму контроля тематического материала; 

 за лабораторные работы (если они предусмотрены программными 

требованиями). 

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок 

2. Зачетная система (10-11 классы). В этом случае контроль знаний по теме 

осуществляется при помощи зачета. Причем сдача всех зачетов в течение года является 

обязательной для каждого учащегося, и по каждой теме может быть выставлена только 

одна оценка за зачѐт. 

Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за 

различные виды контроля знаний. В зачетный материал должны быть включены все три 

элемента контроля: вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи и 

экспериментальные задания. 

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая 

оценок за все зачеты. Текущие оценки могут использоваться только для повышения 

итоговой оценки. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 



но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 

основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература  

«Биология 10-11». Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. М.: Просвещение, 2011 

Дополнительная и научно-популярная литература 

1. Аверчикова О.Е. Биология. Элективные курсы. Лечебное дело. Микробиология. 

Основы гигиены. 9-11 классы. М.: Айрис-пресс, 2007.  

2. Балабанова В.В., Максимцева Т.А. Предметные недели в школе: биология, экология, 

здоровый образ жизни. Волгоград: Учитель, 2003. 

3. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

4. Боднарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и 

физиологии человека в вопросах и ответах. 8-11 классы. Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Пакулова В.М., Смолина Н.А. Биология в вопросах и ответах. М.: «Библиотека: 

сельская школа», 2001. 

6. Я иду на урок биологии: Экология: Книга для учителя. М.: Издательство «Первое 

сентября», 2002. 

7. Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. Биология. 5-9 классы: 

проектная деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Словарь физиологических терминов. Под ред. О.Г.Газенко. М.: Наука, 1987. 

 

7. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Объекты натуральные 

 гербарий к курсу основ общей биологии, 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная), 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная), 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 

 видеофильм «Возникновение жизни на Земле». 



 

Оборудование лабораторное 

 

Приборы 

 Лупа (7-10*) 

 Лупа препаровальная 

 

Приборы (демонстрационные) 

 Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель Дондерса) 

 Микропроектор (р) или насадка для микропроекции 

 Микроскоп учебный УМ-301 

 

Оборудование для опытов 

 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая Кн-1-500-34 

 Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

 Мензурка 500 мл 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ НПП 

 Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

 Цилиндр измерительный 250 мл 

 Чаша выпарительная 

 Чаша коническая с обручем 190 мм 

 Шпатель фарфоровый 

 Штатив лабораторный Шлб 

 Лоток для раздаточного материала 

 Препаровальные инструменты 

 Иглы препаровальные 

 Пинцет анатомический с насечкой 

 Ножницы с одним острым концом 

 Скальпель брюшистый 

 Рулетка (10 м) 

 Укладка для луп (по 10 шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Биология 11 классы 

Данная программа по биологии составлена в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом в рамках основного общего образования 

 

Цель:  формирование у учащихся четкого и достаточно конкретного 

представления об основных проблемах современной общей 

биологии. 

 

Задачи:  изучение строения и закономерностей функционирования 

организмов, многообразия жизни, процессов индивидуального 

и исторического развития, характера взаимодействия 

организмов и среды обитания, наследственности и 

изменчивости, 

 развитие умения аналитически подходить к изучению явлений 

природы и общественной жизни, 

 воспитание принципиально новых подходов к решению 

разнообразных теоретических и практических проблем во всех 

областях человеческой жизни, 

 применение полученных знаний и умений для решения 

проблемных биологических задач исследовательского 

характера. 

 

Межпредметные 

связи: 
 химия, 

 физика, 

 география, 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Формы 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации: 

 устные ответы, 

 тематические сообщения, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы, 

 тесты, 

 зачѐтно-обобщающие уроки. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Основные закономерности изменчивости. Селекция (9 часов) 

Тема 2. Закономерности микро- и макроэволюции (11 часов) 

Тема 3. Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место человека в 

биосфере (13 часов) 



Повторение (2 часа) 

 

 

. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

 

Называть: 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых 

растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции. 

 

Приводить примеры: 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

 

Характеризовать: 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности 

в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни 

в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 

 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 



 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

 

Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона.  

 

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Для контроля уровня обученности используются две основные системы: 

3. Традиционная система. В этом случае учащийся должен иметь по теме 

оценки: 

 за устный ответ или другую форму контроля тематического материала; 

 за лабораторные работы (если они предусмотрены программными 

требованиями). 

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок 

4. Зачетная система (10-11 классы). В этом случае контроль знаний по теме 

осуществляется при помощи зачета. Причем сдача всех зачетов в течение года является 

обязательной для каждого учащегося, и по каждой теме может быть выставлена только 

одна оценка за зачѐт. 

Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за 

различные виды контроля знаний. В зачетный материал должны быть включены все три 

элемента контроля: вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи и 

экспериментальные задания. 



Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая 

оценок за все зачеты. Текущие оценки могут использоваться только для повышения 

итоговой оценки. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 

основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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сельская школа», 2001. 

14. Я иду на урок биологии: Экология: Книга для учителя. М.: Издательство «Первое 
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7. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Объекты натуральные 

 гербарий к курсу основ общей биологии, 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная), 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная), 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 

 видеофильм «Возникновение жизни на Земле». 

 

Оборудование лабораторное 

 

Приборы 

 Лупа (7-10*) 

 Лупа препаровальная 

 

Приборы (демонстрационные) 

 Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель Дондерса) 

 Микропроектор (р) или насадка для микропроекции 

 Микроскоп учебный УМ-301 

 

Оборудование для опытов 

 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая Кн-1-500-34 

 Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

 Мензурка 500 мл 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ НПП 

 Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

 Цилиндр измерительный 250 мл 

 Чаша выпарительная 

 Чаша коническая с обручем 190 мм 

 Шпатель фарфоровый 

 Штатив лабораторный Шлб 

 Лоток для раздаточного материала 

 Препаровальные инструменты 

 Иглы препаровальные 

 Пинцет анатомический с насечкой 

 

 

 

 

 

 

 



 


