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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

составлена на основе следующих документов: 
 

 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС основного общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, среднего общего образования. Приказ МОРФ от 28 декабря 

2018 г. № 345. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2023-2024 учебный год. 

 Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. В них также учитываются идеи развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 Методических рекомендаций министерства просвещения Российской Федерации 

по  «Реализации образовательных программ естественнонаучной и 

технологической направленностей по химии с использованием оборудования 

центра «Точка роста» (утверждены распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 января 2021 г.№ Р-6). 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

Направлена на возраст 15-16 лет и срок реализации 1 час в неделю (34 ч.) 

позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного биологического образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно - научной 

области; 

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 
 

Применяя цифровые лаборатории на занятиях, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов, таких как: действия ферментов на 

субстрат на примере каталазы; разложение Н2О2, влияние рН среды на активность 

ферментов, факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза, изучение клеток и 

тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание; выявление 

изменчивости у организмов; выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах). 

 

 

 

 

 



 

 

Цели  и  задачи программы 
 

Цели дополнительной общеобразовательой общеразвивающей программы:  

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - но-

сителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в   

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Планируемые результаты обучения  по Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе  «Биология от А до Я…»  
 

Предметные результаты: 

 формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

 умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой;  

 сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

 владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

 понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

 умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира 

(в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 



жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

 умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к различным экологическим факторам; 

 умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

 сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом 

как носителей наследственной информации, об основных закономерностях 

наследования признаков; 

 сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

 умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

 умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

 понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук; 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

 умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять 

полученные результаты; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

 сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, 

сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям 

в области здоровья; 

 овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными 



 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 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; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и  здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

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

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания 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; формирование экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 



 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального природопользования. 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

Метапредметными результатами изучения «Биология, от А до Я» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 



 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Формы контроля 
 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной 

программой проводится в форме письменных и экспериментальных работ, 



индивидуальных проектов, предполагается проведение промежуточной, текущей и 

итоговой аттестации.  

Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно- 

оценочные материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку усвоения 

системы знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих 

образовательной программы по биологии для общеобразовательных

 организаций. Задания промежуточной аттестации включают материал 

основных разделов курса биологии. 

При организации текущего контроля успеваемости предусматривается 

использование разнообразных методов и форм (письменные и устные работы, проекты, 

практические и лабораторные работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдение и иное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Биология от А до Я ..» 

 

№ Раздел  Количество 

часов 

Из них: 

Количество 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Оборудование кабинета 

биологии и центра «Точка 

роста» 

1 Общие закономерности 

жизни  

4 3 Микроскопы цифровой и 

световые, готовые 

микропрепараты, 

оборудование для 

приготовления временных 

микропрепаратов, 

оборудование по изучению 

химического состава клеток 

2 Закономерности жизни на 

клеточном уровне 

7 5 Микроскопы цифровой и 

световые, готовые 

микропрепараты, 

оборудование для 

приготовления временных 

микропрепаратов, 

оборудование по изучению 

химического состава клеток 

3  Закономерности жизни 

на организменном уровне 

10 7 Микроскопы световые и 

цифровой, готовые 

микропрепараты, гербарные 

материалы, влажные 

препараты животных 

различных типов 

4  Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на Земле 

6 5 Муляжи по антропогенезу 

человеку. Раздаточный 

материал по  

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

5 2 Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик мутности, 

влажности, рН,

 углекислого газа и 

кислорода, освещенности) 

  Обобщение и подведение 

итогов работы 

2   

Итого 34 22  

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Тема 1. Общие закономерности жизни (4 ч) 

Биология как наука. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира Изучение природы в обеспечении выживания людей 

на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в 

практической деятельности людей 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент, измерение, сравнение, моделирование. Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и инструментами 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к 

биологическим объектам, их охраны. 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное 

строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды. Многообразие форм жизни. 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Разнообразие 

биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни. 

Лабораторные работы  

«Правила работы с лабораторным оборудованием и цифровой лабораторией» 

 «Изучение строения светового микроскопа и техники микроскопирования»  

 «Приготовление и рассматривание микропрепарата ткани растения» 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (7 ч) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Многообразие клеток. Многообразие типов клеток: свободноживущие и 

образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Химические вещества в клетке. Особенности 

химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические 

и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, 

липидов, белков в клетке и в организме. Их функции в жизнедеятельности клетки. 

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Хромосомы и гены.  Органоиды клетки и их функции. Мембранные и 

немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и функции 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — признак живых организмов. 

Обмен веществ — основа существования клетки. Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния 

клетки — обеспечение её нормального функционирования. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Органические вещества. Их роль в организме Биосинтез белка в живой клетке  



Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом 

в биосинтезе белков. Биосинтез углеводов — фотосинтез. Понятие о фотосинтезе как 

процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и 

темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы 

Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. Обеспечение клеток 

энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. 

Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и 

кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент Размножение клетки и её жизненный цикл.  

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Клеточное 

деление у прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы 

митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого 

на две дочерние клетки. 

Практические работы: 

«Изучение органоидов клетки и их функций» 

«Моделирование структуры белка» 

«Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторные работы  

«Сравнение клеток растений и животных» 

«Рассматривание под микроскопом строения клетки» 

«Изучение органоидов клетки и их функций» 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (10 часов) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Организм — 

открытая живая система (биосистема). Организм как живая система. Особенности 

химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. 

Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность 

биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в 

природе и в жизни человека. Вирусы — неклеточные формы, заболевания, вызываемые 

бактериями и вирусами. Меры профилактики заболеваний. Бактерии и вирусы. 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в 

природе. 

Растения. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений. Клетки и органы 

растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. Растительный организм и его 

особенности. Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному 

передвижению, размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. 

Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной 



стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и 

бесполое. Особенности полового размножения. Типы бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, делением клетки надвое. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Многообразие растений и 

значение в природе. Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: 

споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, 

папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых 

(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. 

Особенности и значение семени в сравнении со спорой 

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

Роль лишайников в природе и в жизни человека. Организмы царства грибов и 

лишайников. Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — 

растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. 

Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники 

как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение. 

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у животных.  Животный организм и его особенности. 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные. 

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и в жизни человека. 

Многообразие животных. Деление животных на два подцарства: Простейшие и 

Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 

Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и 

животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека. Сравнение 

свойств организма человека и животных. Сходство человека и животных. Отличие 

человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности 

человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового 

и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 

растений 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 



превращения. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Образование половых 

клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские 

и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и 

второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе.  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Изучение механизма 

наследственности. Начало исследований наследственности организмов. Первый научный 

труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований 

наследственности организмов. Условия для активного развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. Основные закономерности наследственности организмов. Генетика 

– наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Понятие о 

наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её 

проявление в организме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Закономерности изменчивости.  

Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. Основы селекции 

организмов. Понятие о селекции. История развития селекции. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 

выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. Селекция 

растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 

биотехнологии.  

Приспособленность организмов к условиям среды.  Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Практические работы 

«Создание модели вируса». 

«Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных» 

«Изучение строения листьев светолюбивых и тенелюбивых растений» 

Лабораторные работы  

«Изучение процесса дыхания растений» 

«Зависимость транспирации и температуры от площади поверхности листьев» 

«Рассматривание под микроскопом и сравнение клеток грибов и растений» 

«Изучение микроскопического строения клеток животных» 

«Изучение клеток одноклеточных организмов под микроскопом» 

«Рассматривание под микроскопом и сравнение клеток различных тканей 

человека» 

«Наблюдение фаз митоза в клетках растений» 



«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных 

видов» 

«Исследование закономерностей модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (6 ч) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни. Современные представления о возникновении жизни 

на Земле. Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий.

 Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и 

эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни.  

Система и эволюция органического мира. Идеи развития органического мира в 

биологии. Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-

Б. Ламарка.  Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Чарлз Дарвин об 

эволюции органического мира. Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные 

положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: 

изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Значение работ Ч. Дарвина.  

Современные представления об эволюции органического мира  

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Признаки вида. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Вид, его критерии и 

структура. Признаки вида как его критерии. Популяция как форма существования вида в 

природе. Популяция как единица эволюции. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. 

Процессы образования видов. Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое. Эволюция органического мира. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Условия и 

значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 

эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы). 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация 

организмов. 

Эволюция органического мира. Усложнение организмов в процессе эволюции. 

Движущие силы эволюции. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 



эксперимент. Примеры эволюционных преобразований живых организмов  

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни 

преобразований. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как 

результат эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Основные закономерности 

эволюции. Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Человек — представитель животного мира. Эволюция приматов. 

Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны. 

Природная и социальная среда обитания человека. Эволюционное происхождение 

человека. Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства 

человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление 

биологических и социальных факторов в историческом процессе происхождения 

человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека.  

Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки человека. Переход к прямохождению — 

выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек. Поздние этапы 

эволюции человека. Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки 

современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов 

на действие естественного отбора в историческом развитии человека. Человеческие расы, 

их родство и происхождение. Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. 

Основные типы рас. Происхождение и родство рас. 

Роль человека в биосфере. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная 

задача человечества.  

Практические работы: 

«Приспособления организмов и их относительная целесообразность» 

«Сравнение видов по морфологическому критерию». 

«Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных» 

«Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением» 

Лабораторные работы: 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

«Сравнение особенностей строения черепа и конечностей человека на разных 

этапах развития» 

«Изучение экологических адаптаций человека». 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (7 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных 



средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Общие 

законы действия факторов среды на организмы. Закономерности действия факторов 

среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Биотические связи в природе. Биотические 

связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Значение биотических связей.  

Вид — основная систематическая единица. Популяция как форма существования 

вида в природе. Популяция как единица эволюции. Взаимосвязи организмов в популяции. 

Популяция как особая над организменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность. Функционирование популяций в 

природе. Демографические характеристики популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая 

структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности 

популяции. Регуляция численности популяции. 

 Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы.  Пищевые связи в экосистеме. Природное сообщество — 

биогеоценоз. Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — 

круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера.  

Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера 

– глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы.  Компоненты, характеризующие состав и свойства 

биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. 

Роль живого вещества в биосфере.  

 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Развитие и смена 

природных сообществ. Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития 

биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов 

(экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Многообразие биогеоценозов (экосистем). Многообразие водных 

экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и культурных). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов, их структура, 



свойства и значение для человека и природы. 

 Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем. Основные законы устойчивости живой природы. Цикличность 

процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот 

веществ и поток энергии, цикличность процессов. 

 Последствия деятельности человека в экосистемах. Роль человека в биосфере. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

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

природы.  Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: 

истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, 

охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

Практические работы: 

«Составление пищевой цепочки» 

«Составление описания природного сообщества, выявление роли отдельных 

компонентов сообщества» 

«Сравнение биоценоза и агроценоза, характеристика их устойчивости» 

Лабораторные работы: 

«Методы измерения абиотических факторов окружающей среды» 

«Фотопериодизм у растений» 

«Выявление приспособлений организмов к влиянию света и температуры».  

«Оценка качества окружающей среды» 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Требования к результатам освоения курса определяются ключевыми задачами 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 
 

Личностными результатами освоения курса являются знание основных принципов и 

правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий 

1) реализация установок здорового образа жизни; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и д.р.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 

 

 

 



Метапредметными результатами освоения выпускниками курса являются: 

1) 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; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отставать свою позицию. 

Предметные результаты указаны в требованиях к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса учащиеся научатся:  

 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. 

 



Учащиеся получат 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.  

 



Учебно-методическое обеспечение 

Для учеников 

1. Анастасов Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии.- М.: 

Просвещение, 1989.- 175 с. 

2. Биология в таблицах и схемах. СПб, ООО Виктория плюс, 2013.- 128 с 

3. Биология в таблицах. 6-11 класс.- М.: дрофа, 2000.- 240 с. 

4. Богданова Д.К. Общая биология в схемах и таблицах.- Донецк: ПКФ «БАО», 1998.- 96 

с 

5. Войткевич Г.В., «Основы учение о биосфере» «Просвещение», Москва, 1989 

Для учителя 

1. Анастасова Л.П. Формирование здорового образа жизни подростка на уроках 

биологии. 6-9 классы.- М.: Вентана-Граф, 2004.- 208 с. 

2. Гладилина И.П., «Основы исследовательской деятельности школьников», Москва, 

ООО «Центр полиграфических услуг «Радуга», 2010. 

3. Захлебный А.Н., «Экологическое образование школьников во внеклассной работе», 

Москва, «Просвещение», 1984. 

4. Калинова Г.С. Биология: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл.: пособие для 

учителей.- М.: Просвещение, 2006.- 112 с. 

5. Козлова Т.А. Основы общей биологии. Рабочая тетрадь .- М.: Вентана-Граф, 2005.- 

112 с 
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