
Биология. Аннотация к рабочим программам. 

Название курса биология 

Класс 5 

Количество часов 1 

Составители Алтынникова Ольга Константиновна. 

Цель курса Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения 

его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической 

науки для изучения биологических систем, в том числе 

организма человека; 

формирование умений использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии для объяснения 

процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях 

сохранения собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

 

содержание 1. Биология – наука о живойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, 

питание, дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты 

живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая 

природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные 

разделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, 

анатомия, физиология и другие разделы). Профессии, связанные 

с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и 

другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и другие науки). Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности 

современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в 

кабинете с биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники 

биологических знаний. Поиск информации с использованием 

различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 



2. Методыизученияживойприроды 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация. Правила 

работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, 

схематический). Метод измерения (инструменты измерения). 

Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, 

чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с 

оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, 

правила работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: 

томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки 

и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – 

наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы – телаживойприроды 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. 

Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица 

строения и жизнедеятельности организмов. Устройство 

увеличительных приборов: лупы и микроскопа.Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, 

ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, 

ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и 

грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность. Организм – единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в 

биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), 

семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. 

Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и 

микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного 

микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и средаобитания 



Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, 

почвенная, внутриорганизменная среды обитания. 

Представители сред обитания. Особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к среде обитания. 

Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края 

(краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи 

организмов в природных сообществах. Пищевые связи в 

сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических 

веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки 

от природных сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в 

жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на 

примере аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, 

пруда, луга и других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных 

сообществ. 

6. Живаяприрода и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского 

хозяйства, производства и ростом численности населения. 

Влияние человека на живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и 

водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории (заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга Российской Федерации. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, 

парке, сквере или на пришкольной территории. 
 

Название курса биология 



Класс 5 

Количество часов 1 

Составитель Алтынникова Ольга Константиновна 

Цели курса Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения 

его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической 

науки для изучения биологических систем, в том числе 

организма человека; 

формирование умений использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии для объяснения 

процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях 

сохранения собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

 

Содержание  1. Растительныйорганизм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь 

ботаники с другими науками и техникой. Общие признаки 

растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации 

растительного организма. Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под 

световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма 

(пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 

Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов 

растительного организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного 

растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового 

растения (на живых или гербарных экземплярах растений): 

пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 



Обнаружение неорганических и органических веществ в 

растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и 

многообразиепокрытосеменныхрастений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения 

корней. Корень – орган почвенного (минерального) питания. 

Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. 

Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ, необходимых растению (корневое 

давление, осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. 

Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: 

корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и 

листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и 

устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган 

воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы 

плодов. Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и 

мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых 

растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и 

листорасположением (на комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек 

(на примере сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева 

(на готовом микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

3. Жизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Обменвеществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические 

вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 



витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание 

растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания 

корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как 

орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист 

атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как 

препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания 

(наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост 

стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого 

растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля 

в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – 

восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние 

внешних условий на испарение воды. Транспорт органических 

веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Выделение у растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. 

Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост 

кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и 

стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. 

Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное 

(генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) 

и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование 

признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. 



Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по 

древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету 

аквариумными растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения 

растений (черенкование побегов, черенкование листьев и 

другие) на примере комнатных растений (традесканция, 

сенполия, бегония, сансевьера и другие растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и 

посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в 

комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 

Название курса Биология 

Класс 7 

Количество часов 2 

Составитель Алтынникова Ольга Константиновна 

Цели курса Целями биологического образования являются:  

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающие включение учащихся 

в ту или иную группу или общность – носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы;  

 - приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом 

в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано 

обеспечить:  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о  живой природе; познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений;   

овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными;  формирование у учащихся познавательной 

культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к 



эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

Предметными целями биологического образования 

являются:   

освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

овладение умениями применять биологические знания 

для объяснения процессов и явлений живой природы, 

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 биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, 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, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для ухода за  растениями, домашними 

животными, 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.  

 

Содержание  Тема 1 Введение.Зоология -наука о животных.  

Зоология - наука о животных. Краткая история развития 

 зоологии. Среды жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. 

Основные систематические группы животных. Влияние 

человека на животных. 

Тема 2 Строение  тела  животных.  

 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

 

Тема 3  Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип 

Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс 

Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 



 

Лабораторная работа№ 1 "Строение и передвижение 

инфузории - туфельки" 

 

Тема 4 Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные 

 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. 

Разнообразие кишечнополостных. 

 

Тема 5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви. 

 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие 

плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип 

Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 

Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. 

 

Тема 6  Тип Моллюски 

 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс 

Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски.  

 

Лабораторная работа№2  "Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков" 

 

Тема 7  Тип Членистоногие.  

 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Типы 

развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и 

муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - 

вредители культур растений и переносчики заболеваний 

человека. 

 

Лабораторная работа№3 "Внешнее строение насекомого" 

 

Тема 8      Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.  

 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика. Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. 

Особенности размножения рыб. Основные систематические 

группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

 

Лабораторная работа№4 "Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы." 

 

Тема 9      Класс Земноводные, или Амфибии. 

 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая 



характеристика. Строение и деятельность внутренних органов 

земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Разнообразие и значение земноводных.  

Тест 

Тема 10   Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая 

характеристика. Внутреннее строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 

 

Тема 11  Класс Птицы. 

 

Общая характеристика класса . Опорно-двигательная система 

птиц. Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение 

птиц. 

 

Лабораторная работа№5 "Внешнее строение птицы. 

Строение перьев" 

 

Лабораторная работа№6 "Строение скелета птицы" 

Тема 12   Класс Млекопитающие или Звери. 

Общая характеристика класса. Внешнее строение 

млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, 

или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Экологические группы млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 

 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 

Развитие животного мира на Земле. Современный мир живых 

организмов. 

Название курса Биология 

Класс 8 

Количество часов 2 

Составители Алтынникова Ольга Константиновна 

Цели курса Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации; 



формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения 

его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической 

науки для изучения биологических систем, в том числе 

организма человека; 

формирование умений использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии для объяснения 

процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях 

сохранения собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

 

Содержание  Раздел I. Введение. Организм человека. Общий обзор  

Биологическая и социальная природа человека. Значение 

знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья.  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, 

психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. 

Лабораторные работы: 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа:  

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Раздел 2. Опорно-двигательная система  

Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы 

соединения костей. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на формирование и развитие скелета. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  

Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и 

сухожилия, их функции. Работа мышц, их утомление. 

Зависимость развития мышечной системы от физических 

нагрузок. 

Лабораторные работы: 

Определение нарушения осанки плоскостопия. 

Практические работы:  

Исследование строения плечевого пояса и предплечья 

Изучение расположения мышц головы 

Раздел 3. Кровь. Кровообращение  



Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Гомеостаз. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Селезенка и ее роль в организме. 

 Кровь, ее состав. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Функции крови. Свертывание 

крови. Группы крови. Тканевая совместимость и переливание 

крови.  

Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Гуморальный и 

клеточный иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области 

иммунитета. Вакцинация. Аллергические заболевания человека. 

Лабораторная работа: 

Сравнение крови человека и лягушки 

 

        Значение кровообращения. Строение кровеносной системы. 

Сердце, его строение и функции. Сердечно-сосудистые 

заболевания, причины и предупреждение.  

Сосудистая система. Строение и функции кровеносных 

сосудов (артерии, капилляры, вены). Малый и большой круги 

кровообращения. Регуляция кровообращения.  Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь 

кровеносной и лимфатической систем. 

Практические работы: 

Пульс и движение крови 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений 

Раздел 4. Дыхательная система  

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  

Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха.  

 Основные заболевания дыхательной системы, их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца. 

Практическая работа: 

Приемы искусственного дыхания. 

 

Раздел 5. Пищеварительная система  

Понятие о питание. Культура питания. Пища как 

биологическая основа пищи.  Пищевые продукты и питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, 

витамины. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 

Пищеварение. Строение и  функции пищеварительного тракта 

(полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении.  

Регуляция пищеварения. 

Нарушения пищеварения. Профилактика пищевых 



отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Лабораторная работа: 

Действие ферментов слюны на крахмал.  

Раздел 6. Обмен веществ и энергии. Витамины  

Раздел Значение питательных веществ для роста, 

энергообразования, энергоснабжения и обновления клеток 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль 

белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Нормы 

питания. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. 

Авитаминозы. Гипо- и гипервитаминозы, меры их 

предупреждения. 

Практические работы: 

Определение норм рационального питания. 

 

Раздел 7. Мочевыделительная система  

 Выделение. Структура мочевыделительной системы: 

почки, мочеточники и мочевой пузырь. Строение и значение 

почек. 

 Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. Достижения медицины: искусственная 

почка, пересадка почек. 

 

Раздел 8. Кожа  

Строение и значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Уход за кожей, волосами и ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

 

Раздел 9. Эндокринная система и нервная система 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и функции. Гормоны. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляций. 

 

Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и 

периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной 

системы, понятие синапса. Спинной мозг, строение и функции. 

Головной мозг, строение и функции. Соматическая и 

вегетативная нервная система. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Практическая работа: 

Действие прямых и обратных связей 

Штриховое раздражение кожи 

 

Раздел 10. Органы чувств. Анализаторы  

Значение органов чувств. Понятие об анализаторах.  

Орган зрения. Строение глаза и зрение. Основные 

нарушения зрения, их профилактика.  

Орган слуха. Строение и функции уха. Болезни органов 

слуха и их гигиена. Роль органа равновесия. 

Строение и функции органов обоняния и вкуса. 



Осязание.  

Практическая работа: Исследование реакции зрачка на 

освещённость 

Раздел 11. Поведение и психика человека  

 Психология и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их 

биологическое значение. 

Психика и поведение человека. Мышление, воля и эмоции. 

Внимание. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Регуляция 

сна. 

Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха. 

Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД 

человека. 

Психологические особенности личности. 

  

Раздел 12. Индивидуальное  развитие организма  

 Половая система человека. Развитие человека. 

 Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи.  

 Пороки развития плода как следствие действия алкоголя 

и наркотиков. Опасность аборта. Бесплодие. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

 

Раздел 13. Заключение  

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. 

 

Название курса Биология 

Класс 9 

Количество часов 2 

Составители Алтынникова Ольга Константиновна 

Цели курса Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения 

его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической 

науки для изучения биологических систем, в том числе 

организма человека; 

формирование умений использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии для объяснения 



процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях 

сохранения собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

 

Содержание  1. Введение в основы общей биологии  

Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. 

Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и 

превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни 

организации живой природы. 

 

2. Основы учения о клетке  

Клетка как основная структурная и функциональная 

единица организмов. Клетка как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и 

прокариоты. Особенности строения клеток животных и 

растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органиче-

ские вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль 

в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. 

Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм 

самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Обмен веществ и превращение энергии 

— основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка в клетке. 

Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). 

Лабораторная работа№1.Многообразие клеток; сравнение 

растительной и животной клеток. 

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.  

Типы размножения организмов: половое и бесполое. 

Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению 

(интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. 

Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль 

полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов 

среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторная работа №2.Рассмотрение микропрепаратов 



делящихся клеток. 

 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия 

генетики: наследственность, ген, генотип, фенотип, 

изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические 

эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

генов и их множественное действие. Определение пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 

болезни человека. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: 

наследственная и ненаследственная. Генотипическая 

(комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая 

изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения 

природной среды мутагенами. Использование мутаций для 

выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии 

в природе и хозяйстве. 

Лабораторные работы №3, №4: «Решение генетических 

задач», «Выявление генотипических и фенотипических 

проявлений у растений». 

 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  

 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и 

методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов 

селекции животных. Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. 

Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической 

промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира  

 

Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания. Гипотеза возникновения жизни А.И. 

Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение 

обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи 

наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биоло-

гического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. 

Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от 

прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на 



состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании 

первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные 

приспособительные черты наземных растений. Эволюция 

наземных растений. Освоение суши животными. Основные 

черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности 

на природу Земли. 

 

7. Учение об эволюции  

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции 

органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании 

новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный и искусственный отбор. 

Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие 

видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического 

мира, основанные на популяционном принципе. Вид, его 

критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный 

материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — 

видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные 

процессы в популяциях. Проблема вымирания и сохранения 

редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа№5 «Изучение изменчивости у 

организмов» 

 

8. Происхождение человека (антропогенез)  

 

Место человека в системе органического мира. Человек 

как вид, его сходство с животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека 

от животных. Морфологические и физиологические 

отличительные особенности человека. Речь как средство 

общения у человека. Биосоциальная сущность человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек 

как единый биологический вид. Движущие силы и этапы 

эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы 

и его влияние на природу Земли. 



 

9. Основы экологии  

 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружа-

ющей средой. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические и антропогенные. Основные закономерности 

действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных 

факторов среды (на примере температуры или влажности): 

экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие 

на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные 

характеристики популяции: рождаемость, выживаемость, 

численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных 

сообществах. Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты: 

биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. 

Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и 

неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе 

развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие 

наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 

биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 

деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о роли живого вещества в преобразовании верхних 

слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в 

устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использо-

вания природы и выхода из глобальных экологических кризисов. 

Роль биологического и экологического образования, роль 

экологической культуры человека в решении проблемы 

устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная работы:  

«Приспособленность организмов к среде обитания»; 

«Оценка качества окружающей среды». 

 

10. Заключение  

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей 

планеты. Сохранение биоразнообразия. Значение биологических 



и экологических знаний для практической деятельности. 

 

 


