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Пояснительная записка 

 
Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов 

и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости 
биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья 
человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной 
среды, образа жизни.  

Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-
этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня 
культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с 
защитой окружающей среды, собственного здоровья.  

Одной из главных задач биологического образования в основной школе является 
формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и 
культуре поведения. 

 Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 
сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов 
для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 
эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии - 
эволюции и системной организации живой природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 
взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие 
личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной 
деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие 
видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные 
интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в 
практической деятельности. 

Целями изучения биологии в основной школе являются: 
1) социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включённие учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 
её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 

2) приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3) обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей; признание 
наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения 
к живой природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных  качеств личности, связанных с овладением методами изучения 
природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

5) овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной; 

6) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции с другими 
общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла, которая достигается в 
процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности 
человека, гармоничного развития общества и природы. Отличительной особенностью 



данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и 
гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную 
информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-
этический или эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация становится 
личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии 
строится с учётом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: 
«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 
В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», 
«Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и 
экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 
организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 
бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-
эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 
изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 
раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 
окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 
обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 
изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 
некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

8-9 класс 2 часа в неделю 68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 



социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 
особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами, а сверстниками, к проектированию и построению 
индивидуальной образовательной траектории. 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 



понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится  
- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  
- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  
- описывать биологические объекты, процессы и явления;  
- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 



- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 
и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 



экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 



- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 



- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 
в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс (68 ч) 
Введение (2 ч) 

Науки об организме человека. Структура и содержание учебника. Науки о строении и 
функциях организма: анатомия, физиология, цитология, гистология, генетика, гигиена, 
экология человека. Медицина. Методы современной медицины. 

Культура здоровья - основа полноценной жизни. Развитие представлений о культуре 
здоровья. Здоровье - состояние организма. Типы здоровья. Здоровье и культура 
поведения. 

Наследственность, среда и образ жизни - факторы здоровья (7 ч) 
Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки, строение 

клетки: мембрана, цитоплазма, эндо плазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, рибосомы, клеточный центр, цитоскелет, ядро. 

Соматические и половые клетки. Деление клеток. Набор хромосом соматических и 
половых клеток. Деление соматических клеток. Митоз. Образование половых клеток. 
Мейоз. Оплодотворение.   

Наследственность и здоровье. Гены и хромосомы. Генотип. Фенотип. Наследование 
признаков организма. Доминантные и рецессивные признаки. Характер наследования. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость, 
её виды: мутационная изменчивость, причины мутаций, их биологическое значение; 
комбинативная изменчивость, её биологическое значение. Ненаследственная 
изменчивость. Норма реакции. 

Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование. Наследственные заболевания, их причины. Общая характеристика 
генетических заболеваний. Общая характеристика хромосомных болезней. 
Наследственная предрасположенность к некоторым заболеваниям. Роль медико-
генетического консультирования в диагностике наследственных аномалий. Основные 
методы исследования 

Факторы окружающей среды и здоровье. Связь природы и здоровья человека. Среда 
обитания человека: природная, социальная. Экологические факторы, их классификация. 
Воздействие абиотических факторов на человека. Биотические, антропогенные факторы, 
их влияние на здоровье человека. 



Образ жизни и здоровье. Здоровье и образ жизни: здоровый, рискованный. Вредные 
привычки. Главные условия здорового образа жизни. 

Целостность организма человека - основа его жизнедеятельности (7 ч) 
Компоненты организма человека. Ткани организма человека. Основные типы: 

эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная. Органы и системы органов. 
Анатомо-физиологические системы человека, их функции. 

Строение и принципы работы нервной системы. Значение нервной системы в 
координации деятельности организма. Нейрон, его строение. Нервные волокна. Функции 
нейрона. Выделение частей нервной системы: по расположению - центральная и 
периферическая, по функциям - соматическая и вегетативная. Развитие нервной системы в 
онтогенезе. 

Основные механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция. Рефлекс, 
рефлекторная дуга. Элементы рефлекторной дуги. Прямая и обратная связь. Виды 
рефлексов. Гуморальная регуляция жизнедеятельности организма. 

Внутренняя среда организма - основа его целостности. Кровь. 
Жидкая внутренняя среда организма, её роль в поддержании гомеостаза. Компоненты 

внутренней среды организма, их взаимосвязь. Гомеостаз. Состав и функции крови. 
Эритроциты: строение и функции.  

Форменные элементы крови. Кроветворение. Особенности строения лейкоцитов. 
Открытие И.И. Мечниковым фагоцитоза. Особенности строения и функции лимфоцитов. 
Тромбоциты, их функции, механизм свёртывания крови. Функции крови. Кроветворение. 

Иммунитет. Иммунитет, строение и функции иммунной системы. Клеточный и 
гуморальный механизмы иммунитета. Факторы, влияющие на иммунитет. 
Иммунодефицит человека. ВИЧ. Профилактика заболевания 

Иммунология и здоровье. Иммунология как наука, вклад учёных в её развитие. 
Искусственный иммунитет, его виды. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 
Значение опорно-двигательной системы. Особенности строения и функции опорно-

двигательной системы. Химический состав костей. Строение и форма костей. Рост костей 
в длину и ширину.. 

Общее строение скелета. Осевой скелет. Осевой скелет человека, его компоненты, 
особенности строения. Скелет головы. Соединение костей мозгового и лицевого отделов. 
Позвоночник - основа скелета туловища. Строение позвонка. Отделы позвоночника. 

Добавочный скелет. Соединение костей. Состав скелета верхней конечности. 
Строение и функции плечевого пояса, руки. Состав скелета нижней конечности. Строение 
и функции тазового пояса, ноги. Виды соединения костей. 

Мышечная система. Строение и функции мышц. Функции мышечной системы. 
Строение скелетной мышцы. Группы мышц, их функции. Особенности работы мышечной 
системы. Утомление мышц. Регуляция деятельности мышц. 

Основные группы скелетных мышц. Особенности скелетных мышц. Мышцы головы 
и шеи, особенности прикрепления, функции. Мышцы туловища, функции.. 

Осанка. Первая помощь при травмах скелета. Осанка. Причины нарушения осанки, 
гигиенические условия формирования правильной осанки. Плоскостопие, причины 
появления и меры предупреждения плоскостопия. Растяжение связок. Вывихи и 
переломы, оказание первой доврачебной помощи. 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч) 
Строение сердечно-сосудистой системы.  Роль сердечно-сосудистой системы в 

организме человека. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов, их строение. Большой 
круг кровообращения. Малый круг кровообращения. 

Работа сердца. Автоматия сердца. Условия её обеспечения. Сердечный цикл, его фазы. 
Система коронарных сосудов. Сердечный выброс. Тоны сердца. Электрические явления в 
сердце. 



Движение крови по сосудам. Движущая сила кровотока. Скорость кровотока. 
Кровяное давление, значение его измерения. Пульс. Особенности движения крови по 
венам. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Регуляция кровообращения. Нервная регуляция кровообращения, общая и местная. 
Сердечнососудистые рефлексы. Иннервация сердца. Гуморальная регуляция. Влияние 
факторов окружающей среды на сердечно-сосудистую систему. 

Первая помощь при обмороках и кровотечениях. Значение первой доврачебной 
помощи при обмороках и кровотечениях. Обморок, вызывающие его причины. Оказание 
первой помощи. Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечений. 
Доврачебная помощь при кровотечениях. 

Лимфатическая система. Значение и строение лимфатической системы. Особенности 
строения капилляров и сосудов в связи с выполняемыми функциями. Лимфатические узлы 
и протоки, их функции в организме человека. 

Строение и функции органов дыхания. Компоненты дыхания, его роль в 
жизнедеятельности организма. Верхние дыхательные пути, строение и функции. Нижние 
дыхательные пути, строение и функции. 

Этапы дыхания. Лёгочные объёмы. Газообмен в лёгких. Механизмы вдоха и выдоха. 
Лёгочные объёмы дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение. Общая ёмкость. 

Регуляция дыхания. Регуляция дыхания, её значение для жизнедеятельности 
организма. Нервная регуляция, дыхательный центр. Кашель и чихание - защитные 
дыхательные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

 Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания. Основные 
источники загрязнения воздуха, последствия его воздействия на организм человека. 
Заболевания дыхательной системы, их профилактика. Курение - фактор риска для органов 
дыхания. Первая доврачебная помощь при нарушениях дыхания. Приёмы искусственного 
восстановления дыхания. 

Обмен веществ. Питание. Пищеварение. Обмен веществ - основной признак живых 
организмов. Особенности обмена веществ. Этапы пищеварения. Пластический, 
энергетический обмен веществ. Роль белковой пищи в жизнедеятельности организма. 
Роль ферментов в процессах обмена веществ.   

Органы пищеварительной системы. Общая характеристика пищеварительной 
системы. Строение ротовой полости. Особенности строения стенки пищеварительного 
канала. Компоненты пищеварительной системы. Общая характеристика пищеварительных 
желёз. 

Пищеварение в полости рта. Вкусовые ощущения, их влияние на пищеварение. 
Слюнные железы, их значение. Расщепление веществ в ротовой полости. Зубы, их виды, 
строение, функции. Жевание и глотание. Уход за зубами, гигиена полости рта. Кариес, 
причины его появления. 

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Строение и функции 
желудка. Компоненты желудочного сока, их роль в пищеварении. Особенности 
пищеварения в двенадцатиперстной кишке. Роль поджелудочного сока, желчи в 
пищеварительном процессе. Некоторые правила гигиены органов пищеварения. 

Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Барьерная роль печени. Особенности 
строения и функций тонкого кишечника. Ферментативное расщепление, всасывание. 
Процессы, протекающие в толстом кишечнике. Роль аппендикса в жизнедеятельности 
человека, опасность его воспаления для организма. Барьерная роль печени в процессах 
пищеварения и обмена веществ. Значение бактериальной флоры кишечника для здоровья 
человека. 

Регуляция пищеварения. Методы исследования пищеварительной системы. 
Сущность и значение работ И.П. Павлова. Нервная, гуморальная регуляция пищеварения. 
Ощущения, связанные с потребностью в пище. Анатомо-физиологическое обоснование 
влияния эмоционального состояния на пищеварение. 



Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ. Роль белков, 
жиров, углеводов в обмене веществ. Роль воды и минеральных солей в обмене веществ. 
Значение сбалансированного питания для жизнедеятельности организма. 

Витамины и их значение для организма. Витамины - незаменимые компоненты 
пищи. Роль витаминов в обмене веществ. Группы витаминов. Гиповитаминоз, авитаминоз, 
симптомы и последствия, их предупреждение. 

Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Культура питания, её 
составляющие. Рациональное питание. Режим питания. Калорийность пищи. Правила 
питания детей и подростков. 

Пищевые отравления и их предупреждение. Общая характеристика пищевых 
отравлений. Пищевые отравления немикробной, микробной природы. Острые кишечные 
отравления. Нарушения пищеварения при глистных заболеваниях. Профилактика 
желудочно-кишечных заболеваний  

Строение и функции мочевыделительной системы. Общая характеристика 
выделительной системы. Органы выделительной системы. Органы мочевыделительной 
системы. Строение почки, нефрона. 

Мочеобразование и его регуляция. Общая характеристика процесса мочеобразования. 
Образование первичной, вторичной мочи. Регуляция мочеобразования. Факторы, 
влияющие на функцию почек. Правила гигиены органов мочевыделительной системы.  

Строение и функции кожи. Общая характеристика строения и функций кожи. 
Наружный слой кожи - эпителий. Строение и функции клеток эпителия, содержание в них 
меланина. Волосы, ногти, потовые и сальные железы - производные эпителия. Строение и 
функции дермы. Подкожная клетчатка, особенности строения, значение 

Культура ухода за кожей. Болезни кожи. Гигиенические правила ухода за кожей, 
ногтями и волосами. Гигиенические требования к одежде и обуви. Основные кожные 
заболевания и их причины 

Роль кожи в регуляции температуры тела. Закаливание. Понятие терморегуляции. 
Механизм работы рецепторов холода и тепла. Закаливание организма. Основные 
принципы закаливания. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Приёмы первой 
помощи при тепловом и солнечном ударе. 

Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 
Строение и функции репродуктивной системы. Значение репродуктивной системы 

человека. Строение репродуктивной системы: женская половая система, мужская половая 
система. Оплодотворение. Эмбриональное развитие. Физиологические процессы 
репродуктивного периода: менструации и поллюции. 

Внутриутробное развитие и рождение ребёнка. Основные периоды внутриутробного 
развития человека: зародышевый период, плацентарный период. Рождение ребёнка. 
Основные правила гигиены и питания беременной, кормящей матери. Важность грудного 
вскармливания. 

Репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье - важнейший компонент здоровья 
человека. Ранняя беременность и роды у несовершеннолетних. Влияние образа жизни 
беременной женщины на развитие плода. Тендерные роли. Культура взаимоотношений 
между представителями разных полов. Венерические заболевания - болезни поведения. 
Профилактика заболеваний, передающихся половым путём. 

Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7 ч) 
Центральная нервная система. Спинной мозг. Общая характеристика центральной 

нервной системы. Спинной мозг, особенности строения, функции. Спинномозговые 
нервы. Последствия нарушения функций спинного мозга при различных травмах. 

Головной мозг: задний и средний мозг. Отделы головного мозга. Продолговатый 
мозг - продолжение спинного мозга; его строение и функции. Задний мозг: мост, 
мозжечок; строение и функции. Функции черепно-мозговых нервов. Особенности 
строения и значение среднего мозга. 



Промежуточный мозг. Конечный мозг. Промежуточный мозг, его строение и 
функции. Особенности строения конечного мозга. Зоны коры головного мозга, их 
функции. Общий план строения головного мозга. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Отделы нервной системы 
человека. Особенности функций соматического отдела. Характерные функции 
вегетативного отдела. Части вегетативной нервной системы - симпатическая и 
парасимпатическая. Взаимосвязь отделов нервной системы. 

Эндокринная система. Гуморальная регуляция.  Общая характеристика 
эндокринной системы. Железы внутренней секреции, их функции. Железы смешанной 
секреции. Гуморальная и нейрогуморальная регуляция. 

Строение и функции желёз внутренней секреции.  Гормоны, их значение. Гипофиз - 
регулятор функций организма. Щитовидная и околощитовидная железы. Гормоны 
щитовидной железы. Надпочечники, влияние вырабатываемых ими гормонов на процессы 
жизнедеятельности организма. Эпифиз, его роль в организме. Тимус, его функции. 
Эндокринная часть половых желёз, их гормоны. Гуморальная регуляция - важнейшее 
звено в регуляции деятельности всего организма. 

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 ч) 
Органы чувств. Анализаторы. Органы чувств. Ощущение и восприятие. 

Анализаторы, или сенсорные системы. Механизм работы. Отделы анализатора, их 
взаимосвязь. Исследования И.П. Павлова. Компенсация анализаторов. 

Зрительный анализатор. Орган зрения, его значение. Строение органа зрения. 
Функции зрительного анализатора. Оптика глаза. Зрительные пути. 

Слуховой и вестибулярный анализаторы. Значение органа слуха. Его строение. 
Механизм работы слухового анализатора. Вестибулярный аппарат, строение, значение.   

Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный анализаторы.  Вкусовая 
чувствительность. Механизм работы вкусового анализатора. Обоняние. Работа 
обонятельного анализатора. 

Действие двигательного анализатора. Взаимосвязь анализаторов. 
Гигиена органов чувств. Нарушения зрения и их предупреждение. Травмы глаз. 

Первая помощь. Гигиена органа слуха. Основные правила гигиены других органов чувств. 
Итоговый контроль 1 час 

 

Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс (68 ч) 
Введение. Особенности биологического познания (2 ч) 
Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Живые системы: клетка, 

организм, популяция, вид, природное сообщество и экосистемы. Основные свойства 
живых систем и экосистем. Науки, изучающие живые системы. 

Методы биологического познания. Ведущие методы биологического познания: 
наблюдение, эксперимент, моделирование. Структурные компоненты научных знаний: 
факты, гипотезы и теории. Роль теорий в научном познании. Основные закономерности 
научного познания. 

Организм (14 ч) 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Общая характеристика 
организма как живой системы. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в 
организме. Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей - основа 
поведения организма 

Размножение и развитие организмов. Способность к размножению и 
индивидуальному развитию - свойство организма как биосистемы. Сравнительная 
характеристика бесполого и полового размножения. Оплодотворение. Эмбриональное 
развитие животных. Особенности постэмбрионального развития. Способы размножения 
комнатных растений. 



Определение пола. Половое созревание. Хромосомное определение пола животных и 
человека. Половое созревание. 

Возрастные периоды онтогенеза человека. Внутриутробный и внутриутробный 
периоды (новорождённости, грудного возраста, раннего детского возраста, дошкольного 
возраста, младшего школьного возраста, старшего школьного возраста). Возрастные 
периоды развития детей. 

Наследственность и изменчивость - свойства организма. Наследственность и 
изменчивость - общие свойства организмов. Наследственная информация, её носители. 
Виды изменчивости. Генетическая символика. 

Основные законы наследования признаков. Законы Менделя на примере человека. 
Закон доминирования. Закон расщепления. Закон независимого комбинирования 
признаков. Взаимодействие генов. Наследование признаков, сцепленное с полом. 

Решение генетических задач. Систематизация знаний учащихся о закономерностях 
наследственности. Закрепление знаний о генах и хромосомах - материальных носителях 
наследственности. Применение законов генетики при решении задач. 

Закономерности наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, её 
источники. Мутационная изменчивость. Мутации, их виды. Искусственное получение 
мутаций. 

Экологические факторы и их действие на организм. Понятия: внешняя среда, 
экологические факторы. Классификация экологических факторов. Действие 
экологических факторов на организм. Пределы выносливости. Взаимодействие факторов. 
Ограничивающий фактор. 

Адаптация организмов к условиям среды. Приспособленность организмов к 
условиям внешней среды - адаптация, её типы. Примеры пассивной и активной 
приспособленности организмов к действию факторов внешней среды. 

Влияние природных факторов на организм человека. Возникновение рас и 
географических групп людей. Характерные черты людей разных рас, приспособительное 
значение внешних различий. Географические группы людей, их отличительные признаки. 

Ритмичная деятельность организма. Влияние суточных ритмов на процессы 
жизнедеятельности человека. Годовые ритмы. Фотопериодизм. Влияние сезонных 
изменений на процессы, протекающие в организме человека. 

Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Сон. Фазы сна. Особенности процессов, 
протекающих в фазы медленного и быстрого сна. Причины сна. Значение сна для 
жизнедеятельности организма человека. Гигиенические требования к продолжительности 
и условиям сна детей и взрослых. 

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс. Экстремальные 
факторы. Стресс, причины его возникновения. Виды стресса: полезный стресс, дистресс 
(вредный стресс). Стадии дистресса. Исследования Г. Селье. Профилактика стресса. 
Метод релаксации. 

Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков на организм 

человека. Курение, воздействие компонентов табака на организм человека. Влияние 
алкоголя на органы и системы органов человека. Наркотики, последствия их применения. 
Здоровый образ жизни - главное условие полноценного развития человека. 

Вид. Популяция. Эволюция видов (23 ч) 
Вид и его критерии. Вид, критерии вида. Человек разумный - биосоциальный вид. 

Видовые критерии. 
Популяционная структура вида. Популяция - структурная единица вида, 

надорганизменная живая система. Взаимоотношения особей внутри популяции, их 
значение для её длительного устойчивого существования. 

Динамика численности популяций. Численность и плотность популяции. Процессы, 
влияющие на численность и плотность популяции. Динамика численности популяции. 
Популяционные циклы. Популяционные взрывы 



Саморегуляция численности популяций. Ёмкость среды. Способность человека к 
расширению ёмкости среды. Основные способы регуляции численности популяции. 
Решение человеком демографических проблем. 

Структура популяций. Возрастная и половая структуры популяции. Простая 
возрастная структура, сложная возрастная структура популяции. Пирамиды возрастов, 
описание состояния популяции. Практическое значение знаний о структуре популяций. 

Учение Дарвина об эволюции видов. Предпосылки возникновения учения Дарвина. 
Движущие силы и результаты эволюции по Дарвину 

Современная эволюционная теория. Естественный отбор — основа учения Дарвина. 
Синтетическая теория эволюции. Популяция - единица эволюции. Генофонд популяции. 
Вклад С.С. Четверикова в разработку эволюционных представлений. Естественный отбор, 
его формы. Изоляция - фактор эволюции. Виды изоляции. 

Формирование приспособлений - результат эволюции. Приспособленность 
организмов - результат действия факторов эволюции. Приспособительная окраска. 
Причины возникновения приспособленности, её относительный характер. 

Видообразование - результат действия факторов эволюции. Географическое 
видообразование. Экологическое видообразование. Биологическая изоляция - основа 
образования новых видов 

Селекция - эволюция, направляемая человеком. Селекция, её истоки и задачи. 
Вклад Н.И. Вавилова и И.В. Мичурина в развитие отечественной селекции. 
Искусственный отбор и его результаты. Методы селекции. 

Систематика и эволюция. Систематика и классификация. Искусственная и 
естественная классификации. Принципы классификации. Современная система живых 
организмов 

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Теория антропогенеза в трудах Ч. 
Дарвина. Сходство человека и позвоночных животных. Сходство и различия человека и 
человекообразных обезьян. Характерные особенности предковых форм на основных 
этапах эволюции человека. 

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Биологические факторы 
эволюции человека. Ведущая роль естественного отбора на ранних стадиях антропогенеза. 
Роль социальных факторов в эволюции человека. Приспособленность руки человека к 
трудовой деятельности. Современный этап антропогенеза. 

Высшая нервная деятельность. И.М. Сеченов - основатель рефлекторной теории. 
И.П. Павлов - создатель учения о высшей нервной деятельности. Сущность рефлекторной 
теории Сеченова-Павлова. Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Взаимная 
индукция. Доминанта. Работы А.А. Ухтомского по изучению доминирующего очага 
возбуждения. Анализ и синтез сигналов-раздражителей и ответной деятельности 
организма. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание - результат 
действия социальных факторов в эволюции человека. Первая и вторая сигнальные 
системы. 

Формирование динамического стереотипа. Сознание как специфическое свойство 
человека. Рассудочная деятельность. Особенности бессознательных и подсознательных 
процессов. 

Мышление и воображение. Мышление как процесс отражения действительности. 
Виды мышления. Различие мыслительных процессов у людей и животных. Особенности 
творческого мышления. Воображение, его роль в творческой деятельности человека. 

Речь. Общая характеристика речи как высшей функции центральной нервной системы. 
Значение речи. Особенности речевых органов человека. Язык - средство реализации речи. 
Развитие речи у детей. Виды речи. 

Память. Общая характеристика памяти, её виды. Формирование памяти - условие 
развития мышления. 



Эмоции. Эмоции, их значение. Виды эмоций. Типы эмоциональных состояний 
человека. Управление эмоциональным состоянием человека и культура его поведения 

Чувство любви - основа брака и семьи. Общая характеристика семьи как основы 
человеческого общества. Любовь - социальное явление, основа создания семьи. Основные 
функции семьи. Тендерные роли. 

Типы высшей нервной деятельности. Индивидуальные особенности восприятия 
информации об окружающем мире. Темперамент. Типы темперамента. Определение типа 
темперамента. Типы высшей нервной деятельности. Тип ВНД - основа формирования 
характера. 

Биоценоз. Экосистема (15 ч) 
Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Общая характеристика биоценоза 

как целостной живой системы. Видовая и пространственная структуры биоценоза. 
Биоценоз - устойчивая живая система. 

Конкуренция - основа поддержания видовой структуры биоценоза. Конкурентные 
отношения в сообществе. Межвидовая конкуренция. Экспериментальные исследования 
конкуренции. Принцип Гаузе. Экологическая ниша. 

Неконкурентные взаимоотношения между видами. Общая характеристика 
неконкурентных отношений. Отношения хищник-жертва, паразит-хозяин. Особенности 
взаимовыгодных отношений, выгодных для одного вида. 

Разнообразие видов в природе - результат эволюции. 
Организация и разнообразие экосистем. 
Функциональные группы организмов в экосистеме, их значение для поддержания 

круговорота веществ. Учение Сукачёва о биогеоценозе. Разнообразие экосистем, их 
ценность. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экосистема - открытая система. 
Пищевые цепи. Трофические уровни. Пищевые сети. Экологические пирамиды. 

Разнообразие и ценность естетвенных биогеоценозов суши. Разнообразие и 
биосферное значение лесов. Причины их исчезновения. Разнообразие и ценность 
травянистых биогеоценозов. Антропогенное влияние на биогеоценозы суши, меры по их 
сохранению. 

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Разнообразие 
естественных водных экосистем. Морские экосистемы, их ценность. Разнообразие и 
ценность пресноводных экосистем. Взаимосвязь природных экосистем. 

Фитоценоз естественной водной экосистемы. Правила поведения в природе. 
Развитие и смена сообществ и экосистем. Равновесие в сообществе. Развитие и смена 

сообществ под влиянием естественных причин и в результате деятельности человека. 
Практическое применение знаний о развитии сообществ. 

Агроценоз. Агроэкосистема. Общая характеристика Агроэкосистема. Агроценоз - 
живой компонент Агроэкосистемы . Повышение продуктивности и устойчивости 
агроценозов. Биологические способы защиты растений. 

Парк как искусственная экосистема. Правила поведения в природе. 
Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Биологическое разнообразие, 

его компоненты. Опасность обеднения биоразнообразия. Особо охраняемые природные 
территории. ООПТ родного края. 

Биосфера (8 ч) 
Среды жизни. Биосфера и её границы. Геосферы - оболочки Земли. Среды жизни, их 

характерные особенности. Биосфера, её границы. В.И. Вернадский - лидер естествознания 
XX века. 

Живое вещество биосферы и его функции. Деятельность живых организмов - 
главный фактор, преобразующий неживую природу. Учение Вернадского о живом 
веществе. Свойства живого вещества и его функции, их неизменность.  



Средообразующая деятельность живого вещества. Механическое воздействие 
организмов на среду обитания. Влияние живого вещества на состав атмосферы, 
гидросферы, процессы почвообразования. 

Круговорот веществ - основа целостности биосферы. Общая характеристика 
круговорота веществ. Особенности геологического и биологического круговоротов 
веществ. Биогеохимические циклы. Круговорот углерода. Нарушение биогеохимического 
цикла углерода и его последствия. 

Биосфера и здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и состояния окружающей 
среды. Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды. 
Особенности искусственно созданной среды обитания человека. Экология жилища. 
Значение знаний о закономерностях развития природы для сохранения биосферы. Кодекс 
здоровья. 

 Итоговый контроль 4 ч 

Экскурсии 2 часа 

 

Тематическое планирование  

8 класс. 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Цели и задачи воспитания 

1  Введение  
 

 2  Цель воспитания – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
1)в усвоении ими знаний основных норм, 
которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть в усвоении ими 
социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к 
этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых 
отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего 
этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и 
отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел) 
Задачи: 
1) использовать в воспитании детей 
возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с 
учащимися; 
2) инициировать и поддерживать 
ученическое самоуправление –на уровне 
классных сообществ; 
3) организовывать для школьников 
экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный 
потенциал; 
4) организовывать профориентационную 
работу со школьниками; 

2  Наследственность, среда 

и образ жизни - факторы 

здоровья 
 

7 

3  Целостность организма 

человека - основа его 

жизнедеятельности 
 

7  

4  Опорно-двигательная 

система и здоровье  
 

7 

5  Системы 

жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья 

28 

6  Репродуктивная система 

и здоровье 
3 

7  Системы регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье 

7  

8 Связь организма с 

окружающей средой. 

Сенсорные системы 

6 

9 Итоговый контроль 1 



10 Итого  68 5) организовать работу школьных 
бумажных и электронных медиа, 
реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

  
 Лабораторные работы 11  обозначены в учебнике. 

 

9 класс. 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Цели и задачи воспитания 

1  Введение. Особенности 

биологического познания 
 

2  Цель воспитания – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
1)в усвоении ими знаний основных норм, 
которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть в усвоении ими 
социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к 
этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых 
отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего 
этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и 
отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел) 

Задачи: 

1) использовать в воспитании детей 
возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

2) инициировать и поддерживать 
ученическое самоуправление –на уровне 
классных сообществ; 

3) организовывать для школьников 
экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

4) организовывать 
профориентационную работу со 
школьниками; 

5) организовать работу школьных 
бумажных и электронных медиа, 
реализовывать их воспитательный 
потенциал; 
6) развивать предметно-эстетическую 
среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности.; 

2  Организм 14  

3  Вид. Популяция. 

Эволюция видов 
23  

4  Биоценоз. Экосистема  15 

5  Биосфера 
 

8 

6  Итоговый контроль 

Экскурсии 

 

 4 

2 

7  Итого  68  
Лабораторные работы 3 в тексте учебника. 
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