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2. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Биология» для 6- 9 классов общеобразовательной школы 

составлена на основе авторской программы Н.И.Сонина «Биология. Общие закономерности», 

которая входит в сборник программ: Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение 5 класс. Биология 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2008.-328 с., и инструктивно-

методического письма «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2014-2015 учебном году» департамента образования, 

культурной молодежной политики Белгородской области, Белгородского регионального 

института повышения квалификации 
 

и профессиональной переподготовке специалистов. Программа составлена в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по биологии, утвержденного приказом министерства 

образования наук РФ № 1312 от 09.03.2004 года. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования в 6-9 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

 

Приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение 

умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни человека для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, то есть 

для воспитания экологической, генетической и гигиенической грамотности 

 

Задачи: 

 

- использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент,); 
 

- определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между структурами целого; 

 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким критериям; 
 

- исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике, использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений, описание результатов этих работ; 
 

- использование для решения познавательных задач различных источников информации; 
 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 
 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 



 
 

 

Изменения, внесенные в авторскую 

программу 6 класс 

Авторская программа Изменения Обоснования 

Рассчитана на 35 часов Рассчитана на 34 часа.  

Тема «Организм и среда» 2 На тему «Организм и среда»  

часа отведен 1 час  

7 класс   
   

Авторская программа Изменения Обоснование 

   

Рассчитана на 70 часов (4 Рассчитана на 68 часов (2  

часа резервное время) часа резервное время)  

Тема 4.16 Класс   

Млекопитающие (4 часа) Добавлен 1 час из С целью более глубокого 

 резервного времени (5 изучения данной темы 

 часов)  

 1 час резервного времени С целью проверки усвоения 

 используется на проведение основных вопросов 

 итогового тестирования пройденного курса 

   

8 класс   
   

Авторская программа Изменения Обоснование 

   

Рассчитана на 70 часов (7 Рассчитана на 68 часов  

часов резервное время)   

Тема 5. Координация и Добавлены 2 часа из С целью более глубокого 

регуляция (10 часа) резервного времени изучения вопроса 

Тема 7. Внутренняя среда Добавлен 1 час из С целью более глубокого 

организма (3 часа) резервного времени изучения вопроса 

Тема 16. Человек и его Добавлен 1 час из С целью более глубокого 

здоровье (4 часа) резервного времени изучения вопроса 

1 час резервного времени Использован на повторение С целью обобщения 

 и проведение итогового изученного материала 

 тестирования  
   



 

Авторская программа Изменения Обоснование 

   

Рассчитана на 63 часа (5   

часов резервное время)   

Раздел 2 Структурная Добавлены 4 часа из С целью более глубокого 

организация живых резервного времени изучения данной темы 

организмов (10 часов)   

 1 час резервного времени С целью проведения 

 использован на проведение контроля усвоения 

 итогового тестирования изученного курса 

   
 
 
 
 
 

Учебно-методический комплекс: 

 

6 класс 
 

1. Н.И. Сонин. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учебник общеобразовательных  
учебных заведений. – М.: Дрофа, 2010. 

 
2. Рабочая тетрадь на печатной основе к учебнику Н.И. Сонина «Биология. 

Живой организм» 6 класс. – М.: Дрофа, 2012. 
 

3. Биология.  Живой организм. 6 кл.: Тестовые задания / С.В.Баготский, 
 

Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхалов.- М.: Дрофа, 2008. – 192 с. 
 

4. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс / Сост. С.Н.Березина. –  
М.: ВАКО, 2010.- 112 с. 

 

7 класс 
 

1. В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. «Разнообразие живых организмов» 7 класс: Учебник  
общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2010. 

 

2. Рабочая тетрадь на печатной основе к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Разнообразие живых организмов» 7 класс. – М.: Дрофа, 2012. 
 

3. Биология.  Разнообразие живых организмов. 7 кл.: Тестовые задания / 
 

С.В.Баготский, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхалов.- М.: Дрофа, 2008. – 192 с. 
 

4. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс / Сост. С.Н.Березина. –  
М.: ВАКО, 2010.- 112 с. 

 

8класс 

 

1. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин «Человек» 8 класс: Учебник общеобразовательных  
учебных заведений. – М.: Дрофа, 2010. 



2. Рабочая тетрадь на печатной основе к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. Сапина 

«Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2012. 
 

3.Биология.  Человек. 7 кл.: Тестовые задания / С.В.Баготский, Л.И.Рубачева, 
 

Л.И.Шурхалов.- М.: Дрофа, 2008. – 192 с. 
 

4.Контрольно-измерительные материалы. Биология: 8 класс / Сост. С.Н.Березина. – 
 

М.: ВАКО, 2010.- 112 с. 
 

9 класс 
 

5. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонов, Н.И. Сонин «Биология. Общие 

закономерности» 9 класс: Учебник общеобразовательных учебных заведений. –  
М.: Дрофа, 2010. 

 

6. Рабочая тетрадь на печатной основе к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, 

И.Б. Агафонова, Н.И. Сонина, М.Р. «Биология. Общие закономерности» 9 класс.  
– М.: Дрофа, 2012. 

 
7. Биология.  Общие закономерности. 9 кл.: Тестовые задания / С.В.Баготский, 

 
Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхалов.- М.: Дрофа, 2008. – 192 с. 

 

8. Контрольно-измерительные материалы. Биология. Общие закономерности: 9 

класс / Сост. С.Н.Березина. – М.: ВАКО, 2010.- 112 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 278 часов для обязательного изучения биологии на 

ступени основного общего образования в 6-9 классах из расчета 2 учебных часа в неделю 

 

Лабораторных и практических работ - 58 
 
 

 

Преобладающей формой текущего контроля является опрос учащихся в сочетании с 

проверочными работами, тестами. На основании Положения о промежуточной 

аттестации обучающихся школы промежуточной формой контроля являются четвертные 

и годовая оценки, которым предшествует итоговая проверочная работа. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются 

этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 



 

Формы организации учебного процесса 

 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 
 

Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического 

материала изучаемой темы. 
 

Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера 

с использованием различных лабораторий. 
 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
 

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 
 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных 
 

работ. 
 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения 

знаний. 
 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
 

1. традиционная классно-урочная 
 

2. элементы проблемного обучения 
 

3. технологии уровневой дифференциации 
 

4. здоровьесберегающие технологии 
 

5. ИКТ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематический план 

 

6 класс 
 
 

 

Тема Количество часов Количество лабораторных и 

  практических работ 

Строение и свойства живых 10 5 

организмов   

Жизнедеятельность 23 6 

организмов   

Организм и среда 1 - 

Всего 34 11 

 

 

7 класс 
 

№ п/п Наименование темы Всего Лабораторные 

  часов работы 

1. Введение 3  

2. Царство прокариот 3  

3. Царство грибов 4 2 

4 Царство Растения 16 10 
    

5. Царство животные 39 10 

7 Вирусы 2  

8 Повторение 1  

  68 22 

Всего    
 

 

8 класс 



Тема Количество часов Количество лабораторных и 

  практических работ 

   

Место человека в системе 5 - 

органического мира   
   

Общий обзор строения и 4 2 

функций организма   

человека   
   

Координация и регуляция 12 2 

   

Опора и движение 8 3 

   

Внутренняя среда организма 4 1 

   

Транспорт веществ 4 2 

   

Дыхание 5 2 

   

Пищеварение 5 3 

   

Обмен веществ и энергии 2 - 

   

Выделение 2 - 

   

Покровы тела 3 1 

   

Размножение и развитие 3 - 

   

Высшая нервная 5 - 

деятельность   
   

Человек и его здоровье 5 2 

   

Повторение 2 - 

   

 68 18 

Всего   

9 класс   
   

Тема Количество часов Количество лабораторных и 

  практических работ 

   

Введение 1  

   

Эволюция живого мира на 20 2 

Земле   
   

Структурная организация 15 1 

    



живых организмов   
   

Размножение и 6 - 

индивидуальное развитие   

организмов   
   

Наследственность и 14 2 

изменчивость организмов   
   

Взаимоотнощения 11 2 

организма и среды. Основы   

экологии   
   

Повторение 1 - 

   

Всего 68 7 

   
 

 

Содержание тем учебной программы 6 класс 

 

(1 час в неделю; всего 34 часf) 

 

Раздел 1: СТРОЕНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 часов) 

Тема 1.1: Чем живое отличается от неживого  
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 
дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.  

Тема 1.2: Химический состав клеток  
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.  

Тема 1.3: Строение растительной и животной клеток 

Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные клетки. Строение  
и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 
строении растительной и животной клеток.  

Тема 1 4: Деление клетки  
Деление – важнейшее свойство клеток. Два основных типа деления – митоз и 

мейоз. Роль хромосом при делении клеток. Одинарный и двойной набор хромосом.  
Тема 1.5: Ткани растений и животных  
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 
организмов, их строение и функции.  

Тема 1.6: Органы и системы органов  
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист, строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольных и двудольных растений. Система органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 



Тема 1.7. Организм как единое целое  
Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда.  
Лабораторные работы: 

1.Определение состава семян пшеницы. Определение свойств белков, жиров и углеводов. 

2.Строение клеток живых организмов. 

3.Ткани живых организмов. 

4.Распознание органов у растений 

5.Распознание органов у животных 
 

 

Раздел 2: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА (23 часа) 

Тема 2.1: Питание и пищеварение  
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 
Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение.  
Тема 2.2: Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ  
и освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 
растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.  

Демонстрации: Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян. 
Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  

Тема 2.3: Транспорт  веществ в организме  
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 
строение и функции. Гемолимфа, кровь, ее составные части (плазма, клетки крови).  

Тема 2.4:  Выделение  
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 
выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.  

Тема 2.5: Опорные системы  
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных.  
Тема 2.6: Движение  
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.  
Тема 2.7: Регуляция процессов жизнедеятельности  
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 
строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений.  
Тема 2.8: Размножение  
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных. Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 
Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. 
Образование плодов и семян.  

Тема 2.9: Рост и развитие 



Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 
семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша. Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие 
Лабораторные работы:  
6.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

7.Разнообразие опорных систем организмов 

8.Движение инфузории туфельки 

9.Перемещение дождевого червя 

10.Вегетативное размножение комнатных растений 

11.Прямое и непрямое развитие насекомых. 

 

Раздел 3: ОРГАНИЗМ И СРЕДА (1 час)  
Тема 3.1: Среда обитания. Факторы среды  
Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов.  
Тема 3.2. Природные сообщества 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых организмов.  
Содержание тем учебной программы 7 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

1.Введение - 3ч  
Биология – наука о живых организмах.Причины многообразия организмов: различная 
роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие 

планов строения организмов, стратегий их размножения. Систематика – наука о 
многообразии живых организмов. Важнейшие систематические группы. Основные 

царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные.  
2.Царство Прокариоты - 3ч 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение  
и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы 

ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей 

жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных 
экосистемах, полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).  

3. Царство грибов - 4 ч  
Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). 

Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос вещества на большие расстояния и роль 

мицелия в этом процессе. Размножение грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни 

человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая 

роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников. 

Лабораторные работы:  
1.Строение плесневого гриба мукора 

2.Распознание съедобных грибов  
4. Царство Растений - 16 ч 

Растения – автотрофы  
Растения – производители. Экологическая роль автотрофов.Фотосинтез. Хлорофилл. 

Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. Обмен веществ 

растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. 
Водоросли Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные 

водоросли и их 



строение: слоевище. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли. 

Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. Жизненный 

цикл водорослей. Гаметофит, спорофит, редукционное деление. Экологическая роль 

многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное значение водорослей. 

Высшие споровые растения  
Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист, стебель, сосуды и их 

значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши  
(иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов 

(спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения 
мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере 

и жизни человека.  
Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. Строение и 

жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека.  
Голосемянные растения 

Размножение и жизненный цикл на примере хвойных (гаметофит образуется внутри 

спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание.  
Хвойные. Корень, стебель и древесина хвойных. Строение и рост стебля. Роль хвойных 
в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности. Цветковые 
растения  
Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения 

растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. Жизненный цикл 

цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия 

– средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование семени и плода, их 

функции. Распространение плодов и семян. Покой семян и их прорастание. Строение 

семени.  
Корень, его строение, формирование и функции (механическая, поглощение воды и 

минеральных веществ). Роль удобрений для возделывания культурных растений. 

Строение и формирование побега. Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, 

корневище. Стебель и его строение. Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стебле. 

Камбий. Лист, его строение и функции. Вегетативное размножение растений, его 

формы. Значение цветковых растений в жизни человека. Систематика цветковых 

растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное 

значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, сложноцветных, 

лилейных и злаков на примере растений своей местности. Важнейшие группы 

культурных растений, выращиваемые в своей местности.  
3.Изучение внешнего строения водорослей  
4.Изучение внешнего строения мхов 

5.Изучение внешнего строения папоротников 

6.Изучение строения и многообразия голосеменных 

7.Изучение строения покрытосеменных 

8.изучение строения растений семейства Лилейных 

9.Изучение строения растений семейства Злаковых 

10.Изучение строения растений семейства Крестоцветных 

11.Изучение строения растений семейства бобовых  
12.Распознание наиболее распространенных растений белгородской области. 
Определение их систематического положения  

5. Царство животные - 39 ч 

Беспозвоночные  
План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 
инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 

простейших. Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, 

эвглена, грегарина, инфузория). 



Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в 
образовании известняка; роль паразитических простейших в регуляции численности 

позвоночных; малярийный плазмодий и его роль в возникновении малярии. 

Представление о природных очагах инфекционных заболеваний.  
Сравнительный анализ планов строения губок, кишечнополостных, плоских и круглых 

червей. Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное 

строение и возникновение настоящих тканей. Кишечная полость и внекишечное 

пищеварение. Нервная система. Плоские черви – ползающие животные. Появление 

кожномускульного мешка. Выделительная система. Первичная полость тела круглых 

червей. Сквозной кишечник.  
Кишечнополостные.  
Жизнедеятельность и жизненные циклы гидроидных и сцифоидных 

кишечнополостных, коралловых полипов. Теория происхождения коралловых островов 
Ч. Дарвина. Плоские черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего 

и паразитических плоских червей.  
Круглые черви. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. 
Биологический прогресс на примере круглых червей. Паразитические черви и борьба с 
очагами вызываемых ими болезней.  
Тип кольчатых червей. Жизненные циклы и гермафродитизм на примере кольчатых 

червей. Примеры жизненных форм: афродита, сидячие аннелиды. Нереида и ее роль 
в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе 

почвообразования.  
Сравнительный анализ планов строения моллюсков (брюхоногие, двустворчатые и 

головоногие) и членистоногих (ракообразные, паукообразные, насекомые). Достоинства 

и недостатки внешнего скелета. Преобразование кожно-мускульного мешка предков в 

мантию и ногу у моллюсков. Раковина. Незамкнутая кровеносная система. Потеря 

полостью тела выделительной функции и возникновение почек. Разбросанно-узловая 

нервная система.Членистоногие. Хитиновый покров и рост во время линек. Разделение 

функций отделов тела, мышц и конечностей.  
Тип моллюсков. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 

моллюсков (жемчужница, устрица, тридакна); брюхоногих (морские моллюски, 

прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека (промысел и 
разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, 

разрушение деревянных построек, повреждение урожая).  
Класс ракообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (планктонные 
рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни 
человека и питании промысловых животных.  
Класс паукообразных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). 

Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни 
человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого 

энцефалита, возбудители чесоток).  
Класс насекомых. Достоинства и недостатки внешнего скелета. Строение ротовых 

аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным 

превращением. Многообразие насекомых. Примеры жизненных форм: прямокрылые 

(кузнечик), перепончатокрылые (пчелы и осы, муравьи, наездник), жуки, двукрылые 

(комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). 

Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые – опылители. Насекомые- 

фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. 

Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). 

Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и создание антропогенных 

сообществ как причина появления вредителей. 



Тип Хордовые  
План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных 

животных. Позвоночные животные. Надкласс рыб. Важнейшие черты строения и 

связанные с ними особенности образа жизни. Жизненный цикл рыб. Наружное 

оплодотворение, высокая плодовитость или забота о потомстве. Брачное поведение и 

брачный наряд. Проходные рыбы.  
Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 
связанные с ними особенности образа жизни. Класс костных рыб. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы 

лучеперых рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных.  
Класс земноводных. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 
Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные 

своей местности.  
Класс пресмыкающихся. Первые настоящие наземные позвоночные. Размножение и 

развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). Зародышевые 
оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды. 

Независимость рептилий от водной среды.  
Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные 
формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. 
Характерные пресмыкающиеся своей местности.  
Класс птиц. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Усложнение поведения, центральной нервной системы. Размножение и 
развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и выкармливание, защита 

птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. Жизненный цикл птицы. 
Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы.  
Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 

ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, 

водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 

голенастые и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), водно-подводные 

(гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные 

(ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). 

Характерные птицы своей местности.  
Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 
рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение 
насекомоядных птиц. Домашние птицы.  
Класс млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Размножение и развитие у 

однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве: утробное развитие, 

выкармливание детенышей молоком, обучение.Основные экологические группы 

сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, 

непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), 

приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих  
в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и рациональное 

использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и 

происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 
Лабораторные работы:  
13.Строение инфузории туфельки 

14.Внешенее строение дождевого червя 

15.Внешнее строение моллюсков 

16.Изучение внешнего строения речного рака 

17.Внешнее строение насекомых на примере майского жука 



18.Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

19.Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

20.особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

21.Изучение строения млекопитающих  
22.Распознание млекопитающих Белгородской области. Определение 
их систематического положения  
7.Вирусы.Строение.Инфекционные заболевания вызванные вирусами (2 часа) 

8. Повторение (1 ч.) 
 
 
 
 
 

 

Содержание тем учебной программы 8 класс 

 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

 

1. Место человека в системе органического мира (5 часов) 
Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира.  
Черты сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных 
обезьян. Человек разумный.  

Происхождение человека  
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.  
Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  (1час) 

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

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.  
Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа)  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 
систем как основа гомеостаза.  

Лабораторные и практические работы. 

1.Изучение микроскопического строения тканей. 

2.Распознание на таблице органов и систем органов  
Координация и регуляция (12 часов)  
Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.  
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, 
проведение нервного импульса.  

Строение функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших 
полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.  

Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и гигиена 
органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений 
слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.  

Лабораторные и практические работы: 

3.Изучение строения головного мозга по муляжам 

4.Изучене изменения размеров зрачка  
Опора и движение (8 часов)  
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 



костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении 
костей. Типы соединения костей. Заболевания ОДА и их профилактика.  

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в 
регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в 
правильном формировании ОДА.. Укрепление здоровья и двигательная активность.  

Лабораторные и практические работы. 

5.Изучение внешнего строения костей. 

6.Измерение массы и роста своего организма 

7.Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц  
Внутренняя среда организма (4 часа)  
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.  
Лабораторные и практические работы. 

8.Изучение микроскопического строения крови 

 

Транспорт веществ (4 часа)  
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

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

помощи при кровотечении.  
Лабораторные и практические работы. 

9.Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений 

10.Измерение кровяного давления  
Дыхание (5 часов)  
Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  
Лабораторные и практические работы. 

11.Определение частоты дыхания 

12.Перва помощь при нарушениях дыхания  
Пищеварение (5 часов)  
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.  
Лабораторные и практические работы. 

13.Воздействие слюны на крахмал 

14.Воздействие желудочного сока на белки 

15.Определение норм рационального питания. 
 
 
 
 

Обмен веществ и энергии (2 часа)  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии.  
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 



Выделение (2 часа)  
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 
веществ.  

Покровы тела (3 часа)  
Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь 
при травмах, ожогах, обморожении.  

Лабораторные и практические работы. 

16.Приемы наложения повязок  
Размножение и развитие (3 часа)  
Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи.  
Высшая нервная деятельность (5 часов)  
Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности ВНД 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.  
Лабораторные и практические работы. 

Характеристика моих познавательных процессов 

Человек и его здоровье (5 часов)  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 
здоровье человека.  

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в 
окружающей среде.  

Лабораторные и практические работы: 

17.Приемы остановки кровотечений 

18.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье  
Повторение (2 часа) 

 
 
 
 

 

Содержание тем учебной программы 9 класс 

 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 
 
 
 
 
 

Введение (1 ч) 

Место курса «Общей биологии» 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. 

РАЗДЕЛ I 

Эволюция живого мира на Земле. (20 ч)  
Тема 1.1. Общие закономерности развития живой природы 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем.  
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 



систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная 
теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 
естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе.  

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор.  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид  
— качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; 
репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические 

и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная 

единица.  
Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование.  
Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 
прогресса.  

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 
Жизнь и деятельность Ж.-Б. Ламарка.  

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 
во время путешествия на корабле «Бигль».  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического 

видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 
растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования.  
Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической 
эволюции. Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства.  
Лабораторная работа № 1. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах растений.  
Лабораторная работа № 2. Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания.  
Тема 1.2. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи.  

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 
организмов.  

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. Эволюция растений; появление 
первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.  

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 
голосеменных растений и пресмыкающихся.  

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 
растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 



млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян.  
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.  

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества.  
Биологические свойства человеческого общества. 

 

 

Раздел II 

Структурная организация живых организмов (15 ч) 

Тема II.1. Химическая организация живого  
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества.  
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений, роль воды в теплорегуляции и др. 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. [Буферные системы 

клетки и организма.]  
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация, (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная 

организация молекул белка и химические связи, их удерживающие). Свойства белков: 

денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной 

активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы 

наследственности. Уровни структурной организации; генетический код, свойства кода. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. 

Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. «Малые» 

молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, 

функции в организме. 



Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических 
полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 
полимеров (поливинилхлорид).  

Тема II.2. Обмен веществ и превращение энергии  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление 
энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Фотосинтез. Хемосинтез.  
Тема П.З. Общие принципы клеточной организации  
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 
организации: прокариотические и эукариотические клетки.  

Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная 
теория строения организмов. Общие принципы организации клеток.  

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: 

эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип. Деление клеток. Понятие о 

митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в ней, профаза, метафаза, 

анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток; 

понятие о дифференцировке.  
Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах.  
Неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с 

клеткой-хозяином, воспроизведение.  
Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.  
Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и грибов.  
Лабораторная работа № 3 Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом.  
Раздел III  

Размножение и индивидуальное развитие живых организмов (6 ч) 

Тема III. 1. Формы размножения организмов (3 ч)  
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения.  
Тема III.2. Основы биологии развития (3 ч)  
Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. 

Регуляция зародышевого развития. Периоды постэмбрионального развития: до-  
репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности 

индивидуального развития животных. Развитие растений.  
Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов 

среды на развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие 

последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков 
и свойств у потомства.  

Раздел IV 



Наследственность и зменчивость (14 ч) 

Тема IV.1. История представлений о наследственности и изменчивости. 

Закономерности наследственности  
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы 
развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков.  

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон 

независимого комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности Т. 

Морганом. Роль отечественных ученых в развитии генетики (Н. И. Вавилов, Н. К. 

Кольцов, А. С. Серебровский, С. С. Четвериков, С. Н. Давиденков).  
Тема IV.2. Закономерности изменчивости. Селекция.  
Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные 
мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные  
и индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. 
Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства модификации. Роль 
условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Селекция растений  
и животных. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.  
Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
Практическая работа № 1 Решение генетических задач и составление родословных. 
Лабораторная работа № 4 Изучение изменчивости. Построение вариационной  

кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся).  
Раздел V 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 ч) 

Тема 1.1. Принципы организации жизни на нашей планете. Биосфера  
Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. 

Живое вещество биосферы. Естественная система классификации живых организмов как 
отражение их эволюции. Царства живой природы: прокариоты, грибы, растения и 

животные. Иерархическая система организации организмов.  
Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого 

(организменный, биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру 
биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе.  
Тема V.2. Взаимоотношения организмов и среды обитания  
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 
плотность популяций, биомасса.  

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.  

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 
биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 
сообществ. 



Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз 
(кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм  

Лабораторная работа № 5 Составение схем передачи веществ и энергии цепей 
питания  

Тема V.3. Охрана природы  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 
образование.  

Практическая работа № 2 Изучение и описание экосистемы своей 
местности Повторение (1 ч) 



 


