
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа предмета «Биология» для 8-9  классов  разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МАОУ ООШ с. 

Болотниково. Предмет «Биология» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в 

общем объеме 68 часов (34ч из обязательной части Учебного плана и 34 ч из части, 

формируемой участниками образовательного процесса); в 9 классе- 102 часов при 34 неделях 

учебного года, (34ч из обязательной части Учебного плана и 68 ч из части, формируемой 

участниками образовательного процесса). 

 

Планируемые результаты освоения Биологии в 8-9 классах: 

 
Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширяют опыт деятельности  на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 
2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 
проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки   с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание    значимости     нравственного     аспекта     деятельности     человека в медицине и 

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

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

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие 

научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 
исследовательской деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 
среде; 

-сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

                 состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,    края)     

биологической     и     экологической     направленности,     интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

-ориентация на применение биологических знаний при решении задач 

в области окружающей среды; 
-осознание экологических проблем и путей их решения; 

-готовность к участию в практической деятельности

 экологической направленности; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 



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

анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
-выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

-устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с    учётом   предложенной   биологической   задачи   выявлять   закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,     

умозаключений      по      аналогии,      формулировать      гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
2) базовые исследовательские действия: 
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; -формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное   дальнейшее   развитие   биологических   процессов и их 

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

развитии в новых условиях и контекстах. 
3) работа с информацией: 
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

-находить   сходные   аргументы   (подтверждающие   или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать   оптимальную   форму   представления   информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

-оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
-запоминать и систематизировать биологическую информацию. Овладение универсальными 

учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 



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

невербальные средства общения, понимать значение социальных 

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

переговоры; 

-понимать      намерения      других,      проявлять       уважительное      отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

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

благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 
2) совместная деятельность: 
-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

-принимать цель совместной   деятельности,   коллективно   строить   действия по     её    

достижению:    распределять    роли,    договариваться,    обсуждать    процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов,     разделять      сферу      

ответственности      и      проявлять      готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

-овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 
-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; -давать адекватную оценку 
ситуации и предлагать план её изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности,   которые   могут   возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 



установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 
-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; -выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

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

-регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 
-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; -признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; --  открытость себе и другим; 

-осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

-овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии. 

. Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

-характеризовать зоологию как   биологическую   науку,   её   разделы   и   связь с другими 

науками и техникой; 

-характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

-приводить примеры вклада российских (в   том   числе   А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 

животных; 

-применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение,       среда       обитания,       

природное       сообщество)      в       соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

-раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 

ткани, органы, системы органов, организм; 
-сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

-описывать строение   и   жизнедеятельность   животного   организма:   опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

-характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

-выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

-различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по 

изображениям; 

-выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

-выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии    и    

поведению    животных,    в    том    числе    работы    с   микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

-сравнивать представителей   отдельных   систематических   групп   животных и делать 

выводы на основе сравнения; 
-классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

-выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

-выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;  



-устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

-характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

-раскрывать роль животных в природных сообществах; 

-раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых        

животных         в         хозяйственной         деятельности         человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

-понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; -демонстрировать на 

конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, физике, химии, 
географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

-использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

-соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической   посудой   в   соответствии   с   инструкциями   на   уроке и во внеурочной 

деятельности; 

-владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания    для     

извлечения     и     обобщения     информации     из     нескольких (3–4)   источников,    

преобразовывать    информацию    из   одной   знаковой    системы в другую; 

-создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат   

изучаемого   раздела   биологии,   сопровождать   выступление   презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

-характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

-объяснять     положение     человека      в      системе      органического      мира, его    

происхождение,     отличия     человека     от     животных,     приспособленность к различным 

экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих 

рас; 

-приводить   примеры   вклада   российских   (в   том   числе   И. М.   Сеченов, И.П. Павлов,    

И.И. Мечников,     А.А. Ухтомский,     П.К. Анохин)     и     зарубежных (в том числе У. Гарвей, 

К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

-применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

-проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

-сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека;    процессы    жизнедеятельности    организма    человека,    делать    выводы на основе 

сравнения; 

-различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль 

в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

-характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

-выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

-применять   биологические   модели    для   выявления   особенностей   строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

-объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

-характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 



ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

-различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)   заболевания   

человека,   объяснять   значение   мер   профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

-выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии   и    

поведению    человека,    в    том    числе    работы    с    микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

-решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

-называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

-использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

-владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 

-демонстрировать   на   конкретных примерах связь   знаний наук о   человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

-использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

-соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической   посудой   в   соответствии   с   инструкциями   на   уроке и во внеурочной 

деятельности; 

-владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников;   

 - преобразовывать   информацию   из   одной   знаковой   системы в другую; 

-создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат   

изученного   раздела   биологии,   сопровождать   выступление   презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 

 
 

II. Содержание учебного предмета биология 

 8 класс 

 
Раздел 1. Зоология – наука о животных (5 часов) 

Правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и 

инструментами. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека.  

Экскурсия №1. «Осенние явления в жизни животных».  

 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные (28 часов) 

 
Одноклеточные животные, или Простейшие  



Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших 

в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  

Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных».  

 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека.  

 

Типы червей 

 Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа  №2 «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражения».  

 

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа №3 «Изучение строения раковин моллюсков».  

 

Тип Членистоногие 

 Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи  — переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые  — переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения насекомого»  

 
Раздел 3. Многообразие животных: позвоночные (29 часов)  

 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  

Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности  внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»  

 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека.  

 



Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приёмы выращивания птиц и ухода за ними.  

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц»  

 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие  — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приёмы выращивания домашних млекопитающих и ухода за ними. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих». 

 

 

 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре  

(6 часов)  

 

Роль животных в природных сообществах. Основные этапы развития животного мира на 

земле. Значение животных в искусстве и научно-технических открытиях  

Экскурсия №2 «Весенние явления в жизни животных» 
 

 

 
9 класс 

 

 
Введение (1 ч) 
 
Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 
взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 
 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 
естественная классификация живых организмов. 

 
Демонстрация 
 

• Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 
развития царств растений и животных. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 



Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 
 
Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 ч) 
 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 
водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 
сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле 
в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 
Возникновение птиц и млекопитающих. Демонстрация 

 
• Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов.  
• Схемы развития царств живой природы.  
• Окаменелости, отпечатки растений в древних породах.  

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 
Учащиеся должны уметь: 
— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 
— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 
— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 
— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 
 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 

дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения; 
— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с 

дикими предками; 
— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках,    анализировать и оценивать её, переводить из одной 
формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных 
таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
 
 

Тема 1.9. Происхождение и развитие человека. Место человека в системе органического 

мира (9ч ) 

 
Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 
человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 
расизма. Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. 
Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 
обезьян. Человек разумный. 
 

Демонстрация  



Модели скелетов человека и позвоночных животных.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— движущие силы антропогенеза;  

— систематическое положение человека в системе живого мира;  

— свойства человека как биологического вида;  

— этапы становления человека как биологического вида;  

— расы человека и их характерные особенности.  

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении 

человека;  

— опровергать теорию расизма.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; — 

разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;  

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 

дополнительных источников;  

— пользоваться поисковыми системами Интернета;  

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; — 

выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и 

человека;  

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.  

 
Раздел 2. Структурная организация живых организмов (24 ч) 
 
Тема 2.1.  Химическая организация клетки (6 ч) 
 
Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 
образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 
молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 
неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 
гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 
осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 
Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. 
Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент 
клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация 
ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и 
функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

 
Демонстрация 
 

• Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и 
нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 
поливинилхлоридом). 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества; 
— химические свойства и биологическую роль воды; 
— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 
— уровни структурной организации белковых молекул; 
— принципы структурной организации и функции углеводов; 
— принципы структурной организации и функции жиров; 
— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять принцип действия ферментов; 
— характеризовать функции белков; 



— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

 

 

 

 
Тема 2.3. Строение и функции клеток Общий обзор строения и функций организма 

человека (7 ч) 
Клеточное строение организма.  
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 
Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 
эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 
Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 
(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 
организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 
деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 
размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 
условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого 
организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

 
Демонстрация: 
 

• Схемы строения систем органов человека. 
 
Практические работы: 
 
1. Изучение микроскопического строения тканей. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— основные признаки организма человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 
 
 
Демонстрация 
 

• Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа.  
• Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.  
• Модели клетки.  
• Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.  
• Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  
• Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме.  
• Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 
 
     Практические работы: 

 
1. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 
— строение прокариотической клетки; 
— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 
— строение эукариотической клетки; 
— многообразие эукариот; 
— особенности строения растительной и животной клеток; 



— главные части клетки; 
— органоиды цитоплазмы, включения; 
— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 
— положения клеточной теории строения организмов; 
— биологический смысл митоза. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать метаболизм у прокариот; 
— описывать генетический аппарат бактерий; 
— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 
— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 
— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки; 
— описывать строение и функции хромосом. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 
— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 
— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 
— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 
— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 
 
Раздел 4. Координация и регуляция (15 ч) 
 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
 
Демонстрация: 
 

• Схемы строения эндокринных желез.  
• Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки приложения 

гормонов.  
• Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. 
• Нервная регуляция.  
• Значение нервной системы.  
• Центральная и периферическая нервные системы.  
• Вегетативная и соматическая части нервной системы.  
• Рефлекс; проведение нервного импульса.  
• Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.  
• Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  
• Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга.  
• Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  
• Строение, функции и гигиена органов зрения.  
• Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.  
• Органы осязания, вкуса, обоняния.  
• Гигиена органов чувств. 

 
Демонстрация: 
 

• Модели головного мозга, органов чувств.  
• Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

 
Лабораторные работы: 
 
1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
2. Изучение изменения размера зрачка. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— роль регуляторных систем; 
— механизм действия гормонов. 
Учащиеся должны уметь: 



— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 
Раздел 5. Опора и движение (8 ч) 
 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 
трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 
соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 
система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 
статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 
Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-
двигательной системы. 

 
Демонстрация: 
 

• Скелет человека, отдельных костей.  
• Распилы костей.  
• Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы. 
 
Лабораторные работы: 
 
1. Изучение внешнего строения костей. 
2. Измерение массы и роста своего организма. 
Практические работы: 
  
1. Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— части скелета человека; 
— химический состав и строение костей; 
— основные скелетные мышцы человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 
— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
Раздел 6. Внутренняя среда организма (5 ч) 

 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 
Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 
Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 



Демонстрация: 
 

• Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
 
Практические работы: 
 
1. Изучение микроскопического строения крови. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— признаки внутренней среды организма; 
— признаки иммунитета; 
— сущность прививок и их значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 
— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 
Раздел 7. Транспорт веществ (6 ч) 
 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 

 
Демонстрация: 
 

• Модель сердца человека.  
• Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 

кровообращения. 
 
Практические работы: 
 
1. Измерение кровяного давления. 
2. Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— существенные признаки транспорта веществ в организме. 
Учащиеся должны уметь: 
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 
— измерять пульс и кровяное давление; 
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 
 
Раздел 8. Дыхание (5 ч) 
 



Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 
крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 
Демонстрация: 
 

• Модели гортани, лёгких.  
• Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного дыхания. 

 
Лабораторные  работы: 
 
Определение частоты дыхания. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— органы дыхания, их строение и функции; 
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным 

газом. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 
Раздел 9. Пищеварение (5 ч) 
 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 
Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 
Демонстрация: 
 

• Модель торса человека.  
• Муляжи внутренних органов. 

 
Практические работы: 
 
1. Воздействие слюны — на крахмал. 
 
Лабораторные работы: 
 
Определение норм рационального питания. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— органы пищеварительной системы; 
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 



— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 
Раздел 10. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 
— роль витаминов. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 
 
Раздел 11. Выделение (2 ч) 
 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
 
Демонстрация: 
 

• Модель почек. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— органы мочевыделительной системы; 
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 
 
Раздел 12. Покровы тела (3 ч) 
 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
 
Демонстрация 
 

• Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— строение и функции кожи; 
— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять механизм терморегуляции; 
— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

 
Раздел 13. Размножение и развитие (4 ч) 
 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— строение и функции органов половой системы человека; 
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

 
Раздел 14. Высшая нервная деятельность (8 ч) 
 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 
нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 
гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 



 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 

— строение и виды рефлексов 

— особенности ВНД человека 
— значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 
— выделять существенные признаки психики человека; 
— характеризовать типы нервной системы. 
 

 
Раздел 15. Человек и его здоровье (3 ч) 
 
Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 
окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 
Правила поведения человека в окружающей среде. 

 
 Практические работы: 
 
1. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
 
Предметные результаты обучения 

 
Учащиеся должны знать: 

— приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

— оказывать первую доврачебную помощь. 
 

Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 
— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 
— выделять главные и существенные признаки понятий; 
— составлять описание объектов; 
— составлять простые и сложные планы текста; 
— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 
— выявлять причинно-следственные связи; 
— работать со всеми компонентами текста; 
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
 
Личностные результаты обучения 
 
— формирование ответственного отношения к учению, труду; 
— формирование целостного мировоззрения; 
— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 
— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 
— формирование основ экологической культуры. 

 
 Раздел 16. Биосфера и человек (7ч) 
 
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы 

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

 
Демонстрация 
 

• Карты заповедных территорий нашей страны.  
 
Лабораторные работы 



 
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— антропогенные факторы среды; 
— характер воздействия человека на биосферу; 
— способы и методы охраны природы; 
— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 
— основы рационального природопользования; 
— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы; 
— заповедники, заказники, парки России; 
— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 
Учащиеся должны уметь: 
— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для 
решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из учебника и 

дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации. 
 
Личностные результаты обучения 
 
— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 
— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 
— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 
— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 
— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной 

деятельности; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора 

профессии; 
— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 
— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 
— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 
— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 
— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 
— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами 
как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

 



 

 

 

 

III.   Тематическое планирование.  
 

 

 8 класс 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

1. Раздел 1. Зоология – наука о животных 5 

2. Раздел 2. Многообразие животного мира: 

беспозвоночные 
28 

 П р о с т е й ш и е                                5 

 Первые многоклеточные – кишечнополостные и 

губки 

           2 

 Ч е р в и            9 

 Т и п  Ч л е н и с т о н о г и е            8 

 Т и п  М о л л ю с к и ,  и л и  М я г ко т е л ы е           4 

3. Раздел 3. Многообразие животных: 

позвоночные 
29 

 Т и п  Хо р д о в ы е :  б е с ч е р е п н ы е ,  р ы б ы           7 

 Т и п  Хо р д о в ы е :  з е м н о в о д н ы е  и  

п р е с м ы к а ю щ и е с я  

         6  

 Т и п  Хо р д о в ы е :  п т и ц ы  и  

м л е ко п и т а ю щ и е  

         16 

4. Раздел 4. Эволюция и экология животных. 

Животные в человеческой культуре 
                6 

 Итого: 68 

 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

всего Из них на 

практические 

1 Введение 1  

2 Раздел 1 Возникновение и развитие жизни на 
Земле 

5  

3 Раздел 2. Происхождение человека 9  

4 Раздел 3.Структурная организация живых 
организмов. 

13 2 

5 Раздел 4. Координация и регуляция  
 

15 1 

6 Раздел 5. Опора и движение  

 
8 2 

7 Раздел 6. Внутренняя среда организма  

 
5 1 

8 Раздел 7. Транспорт веществ  

 
6 2 

9 Раздел 8. Дыхание  

 
5  

10 Раздел 9. Пищеварение 5 2 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Раздел 10. Обмен веществ и энергии  

 
3  

12 Раздел 11. Выделение 
 

2  

13 Раздел 12. Покровы тела  

 
3  

14 Раздел 13. Размножение и развитие 

 
4  

15 Раздел 14. Высшая нервная деятельность  

 
8  

16 Раздел 15. Человек и его здоровье  

 
3  

17 Раздел 16. Биосфера и человек 7 1 

 Итого: 102 11 



 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                           

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


