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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус рабочих программ в общеобразовательном учреждении 

Адаптированная рабочая программа - это документ, определяющий содержание,  объем, порядок изучения какой-либо учебной 

дисциплины, в соответствии с которым учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в конкретном классе по учебному предмету, 

элективным и факультативным курсам, предметным кружкам. В совокупности рабочие программы определяют содержание деятельности 

общеобразовательного учреждения в соответствии с образовательной программой, направленной на реализацию Государственного 

образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей образовательной политики общеобразовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, особенностей контингента обучающихся, авторского замысла педагога. 

Адаптированная рабочая программа выполняет четыре основные функции: нормативную, информационно-методическую и 

организационно-планирующую, коррекционно-развивающую.  

Нормативная функция определяет обязательность реализации содержания программы в полном объеме. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения материала, а также путях достижения результатов освоения образовательной программы учащимися 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Коррекционно-развивающая функция позволяет создать такую модель обучения детей с ОВЗ, в процессе которой у каждого 

обучающегося появится механизм компенсации имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной его интеграция в 

современное общество. 
Адаптированная рабочая программа является ориентиром для составления календарно-тематического планирования. Она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом учитель может предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Адаптированная рабочая  программа разработана на  основе:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ",  

 Стандарта основного общего образования по географии (приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.),  



 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 с изменениями 2014 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего (полного) образования» 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (ред. от 31.01.2012, приказ Министерства Образования и науки РФ № 69), с изменениями, внесенными 

приказом от 10.11.2011 № 2643  (ФК ГОС), 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства Образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 и от 01.02.2012 г. № 74 (для 6-9 классов), 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31. 03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ  начального основного, общего и среднего общего 

образования» 

 Приказа Департамента образования и науки КО от 18.08.2014 г. № 1312 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений КО, реализующих программы общего образования», 

 Инструктивного методического письма Департамента образования и науки КО от 18.08.2014 г. № 509/общ «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций КО, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 уч. год», 

 Примерных программ для основного общего образования по предмету «Биология",  

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004г., Распоряжение 

Департамента образования и науки КО № 1862-Р от 24.04.2014 г.),  

 Адаптированной образовательной программы основного общего образования средней общеобразовательной школы № 30 города Костромы, 

 Учебного плана Средней общеобразовательной школы № 30 города Костромы , 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682), 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих гос. аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего (полного) 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного изучения биологии 

в 6-9 классах основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно действующему Базисному учебному плану, адаптированная рабочая 

программа для 6-9 классов  предусматривает обучение биологии 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы 5 лет 

 

 

            Содержание курса биологии структурировано в три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». Содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», 

«Живые системы и экосистемы». 

Психофизиологические особенности детей с задержкой психического развития 

 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. К категории обучающихся с задержкой психического развития 

относятся обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта. Обучающиеся с ЗПР, из-за особенностей своего психического 

развития, трудно усваивают программу по географии. У них обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. 

Формирование предметных знаний, умений, навыков обучающихся затруднено в результате неорганизованности, импульсивности, низкой 

продуктивности, быстрой утомляемости, отвлечения на уроке. Обучающиеся не воспринимают учебный материал в конце урока, наблюдаются 

колебания уровня работоспособности и активности (общая сосредоточенность не более 15 – 20 минут). Навыки формируются крайне медленно, 

для их закрепления требуется многократные упражнения, указания, напоминания. Обучающиеся с трудом владеют умственными действиями и 

операциями: обобщением, отвлечением, сравнением, в процессе усвоения знаний недостаточно опираются на имеющийся жизненный опыт, 

затрудняются обобщить ранее сформированные представления. При выполнении письменных работ фиксируются недочеты (пропуск 

последовательности действий, пропуск звеньев заданий, бесчисленные исправления, большое количество неисправленных ошибок) 

У подростков с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, которая, сочетаясь с быстрой утомляемостью и  истощаемостью  

ребенка,  может серьезно  тормозить  их  обучение  и  развитие.  Так,   быстро   наступающее утомление приводит к снижению 

работоспособности, что  проявляется  в трудностях усвоения учебного материала.  

      Детям и подросткам с данной патологией свойственны частые  переходы  от  состояния активности к полной или частичной пассивности, 

смене  рабочих  и  нерабочих настроений, что связано с их нервно-психическими состояниями. Вместе с тем, иногда и внешние обстоятельства 

(сложность задания, большой объем работы  и др.) выводят ребенка из равновесия, заставляют нервничать, волноваться. 

      Подростки с ЗПР  могут  допускать  срывы  в своем поведении. Они трудно входят в рабочий режим  урока,  могут  вскочить, пройтись по 

классу,  задавать  вопросы,  не  относящиеся  к  данному  уроку. Быстро утомляясь, одни дети  становятся  вялыми,  пассивными,  не  работают; 

другие — повышенно  возбудимы,  расторможены,  двигательно  беспокойны.  Эти дети  очень  обидчивы  и  вспыльчивы.  Для  вывода  их  из  

таких  состояний 

требуется время, особые методы и большой такт со стороны педагога  и  других взрослых, окружающих подростка с данным дефектом развития. 



      Они с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой. Для детей и подростков с ЗПР характерна значительная неоднородность  

нарушенных  и сохранных звеньев психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная   сфера   и   общие   

характеристики   деятельности (познавательная  активность,   особенно   спонтанная,   целенаправленность, контроль, работоспособность), в 

сравнении  с  относительно  более  высокими показателями мышления и памяти. 

Их социальная адаптация больше зависит от влияния окружающей среды, чем от них самих. С одной стороны – они повышенно – внушаемы 

и импульсивны, а с другой – полюс незрелости высших форм волевой деятельности, неспособность к выработке устойчивого социально – 

одобряемого жизненного стереотипа к преодолению трудностей, склонность идти по пути наименьшего сопротивления, невыработонность 

собственный запретов, подверженность отрицательным внешним влияниям. Все эти критерии характеризуют низкий уровень критичности, 

незрелость, неспособность адекватно оценить ситуацию, а вследствие этого у детей с ЗПР не возникает тревожности. 

Подростков с такими видами нарушений поведения отличают черты эмоционально – волевой незрелости, недостаточное чувств долга, 

ответственности, волевых установок, выраженных интеллектуальных интересов, отсутствие чувства дистанции, инфантильная бравада 

исправленным поведением. 

 

Реализация  адаптированной рабочей программы  по биологии  для учащихся  с задержкой психического развития в основной школе 

направлено на достижение следующих целей :  

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о 

живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Воспитательные задачи программы:  

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического 

отношения к себе;  

 воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени;  

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов;  



 развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся;  

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе;  

 формировать представление о географии, как части общечеловеческой культуры, о значимости географии в развитии цивилизации и 

современного общества;  

 формировать у обучающихся трудовые умения и навыки; воспитывать таких качества, как трудолюбие и аккуратность; 

дисциплинированность, настойчивость, взаимопомощь, умение организовывать свою работу и доводить ее до конца.  

Коррекционные задачи программы : 

 осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образной и словесно-логической 

форм мышления, которые составляют основу для формирования и развития навыков чтения и письма;  

 обеспечивать единство обучения, развития и коррекции нарушений ребенка с нарушениями эмоционально-волевой сферы;  

 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся понятий и 

определений, развивать память путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом накапливать словарь, который 

может использоваться не только на уроках математики;  

 развивать интеллектуальные способности и логическое мышление, творческие способности в процессе решения математических задач;  

 формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода закономерностей; умение сравнивать предметы и 

величины;  

 формировать умение на основе рассуждения подводить неизвестное к уже известному материалу;  

 проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета.  

Программа осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. 

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения 

веры в положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. 

Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Принцип системности. 

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

4. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокоеизучение личности ребенка. 



5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при использовании 

групповых форм работы коррекционно- развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

                   Понимать: 
- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов  животных, популяций; экосистем и агроэкосистем; 

 животных своего региона. 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии у животных. 

уметь 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию  и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды. 

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать  готовые микропрепараты 

 и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части,   органы и системы органов растений и животных; растений и животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и животных своей местности, домашних животных, 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 



- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями и  животными.   

-оказания первой помощи при укусах животных; отравлениях ядовитыми растениями. 

-соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Межпредметные связи 

 

Совокупность функций межпредметных связей реализуется в процессе обучения тогда, когда учитель биологии осуществляет все многообразие 

их видов. Различают связи внутрицикловые (связи биологии с физикой, химией) и межцикловые (связи биологии с историей, трудовым 

обучением) . Виды межпредметных связей делятся на группы, исходя из основных компонентов процесса обучения (содержания, методов, форм 

организации) : содержательно-информационные и организационно-методические. 

Содержательно- информационные межпредметные связи делятся по составу научных знаний, отраженных в программах биологических курсов, на 

фактические, понятийные, теоретические, философские. 

Межпредметные связи на уровне фактов (фактические) - это установление сходства фактов, использование общих фактов, изучаемых в курсах 

физики, химии, биологии, и их всестороннее рассмотрение с целью обобщения знаний об отдельных явлениях, процессах и объектах природы. 

Так, в обучении биологии и химии  используются данные о химическом составе человеческого тела. 

Понятийные межпредметные связи - это расширение и углубление признаков предметных понятий и формирование понятий, общих для 

родственных предметов (общепредметных) . К общепредметным понятиям в курсах естественнонаучного цикла относятся понятия теории 

строения веществ - тело, вещество, состав, молекула, строение, свойство, а также общие понятия - явление, процесс, энергия и др. Эти понятия 

широко используются при изучении процессов ассимиляции и диссимиляции. При этом они углубляются, конкретизируются на биологическом 

материале и приобретают обобщенный, общенаучный характер. 

Ряд общебиологических понятий отражает такие сложные процессы живой природы, которые невозможно раскрыть даже на первом этапе их 

введения без привлечения физико-химических понятий. Так, понятие фотосинтеза сложилось в науке в результате изучения этого процесса 

физиологией растений и пограничными науками - биофизикой и биохимией. 

Теоретические межпредметные связи - это развитие основных положений общенаучных теорий и законов, изучаемых на уроках по родственным 

предметам, с целью усвоения учащимися целостной теории. Типичным примером служит теория строения вещества, которая представляет собой 

фундаментальную связь физики и химии, а ее следствия используются для объяснения биологических функций неорганических и органических 

веществ, их роли в жизни живых организмов. 

 

                                                                                   Основные принципы отбора материала 

 



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 проведен с учетом 

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. Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:  

- многообразие и эволюция органического мира; 

- биологическая природа и социальная сущность человека; 

- уровневая организация живой природы. 

 

Общая характеристика учебного процесса 

 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно - научные предметы» обеспечивает: 

1. Формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

2. Овладение научным подходом к решению различных задач; 

3. Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

4. Овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

5. Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

6. Формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

 

 

 

 

Особенности организации учебного процесса 

Курс «Биология. Живой организм. 6 класс» отражает основные идеи и предметные темы образовательного стандарта по биологии. Он является 

первым самостоятельным курсом в системе школьного биологического образования. Его содержание в значительной степени опирается на 

материал пропедевтического курса 5 класса «Природоведение». В процессе изучения начального курса биологии не только формируются базовые 

знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших курсов биологии, но и происходит становление устойчивого познавательного 

интереса к предмету, закладываются основы жизненно важных компетенций. Изучение биологии на этой ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; методах познания живой природы; 



 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты; применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, выполнять биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными; для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

 В основу отбора и структурирования содержания курса «Живой организм» положены функциональный, эколого-эволюционный и 

системный подходы. 

 В соответствии с функциональным подходом акценты в изучении организмов четырех царств живой природы переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности. Это позволяет показать роль растений, животных, 

грибов и бактерий как производителей, потребителей и разрушителей органического вещества. 

 Теоретические идеи о функциональных группах организмов, круговороте веществ и энергии, связи живой и неживой природы, 

подготавливают к изучению курса биологии 7 класса, в котором многообразие живых организмов рассматривается в свете идей эволюции и 

экологии. Таким образом, достигается внутрипредметная интеграция, преемственность биологических курсов. 

 Системный подход направлен на понимание целостности природы, ее иерархической структуры. Он систематизирует материал о строении 

клеток, тканей, органов и систем органов, процессов жизнедеятельности организмов. Системный подход - основа интеграции биологии с другими 

естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами. 

На изучение биологии в 6 классе выделено 34 часа. В связи с этим число часов, отведённых на изучение тем авторской программы, 

сокращено.  

Курс «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс»  отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного 

стандарта по биологии. Он является логическим продолжением курса «Биология. Живой организм. 6 класс». Изучение растений, животных, 

бактерий и грибов с точки зрения их функций в биосфере, как производителей, потребителей и разрушителей органического вещества, 

продолжается в 7 классе на основе положений об экосистемной организации жизни. Показана сложная иерархическая структура живой природы: 

организмы входят в состав популяций, популяция – часть вида;  совокупность популяций разных видов – компоненты природного сообщества; 

природное сообщество -  живая часть экосистемы. Экосистема – компонент биосферы. Идея системной организации природы на стадии ее 

формирования связана с идеей эволюции, благодаря чему содержание выстроено в единую целостную систему. Системному построению курса 

способствует и систематика,  позволяющая осмыслить разнообразие жизни как результат эволюции, сконцентрировать внимание школьников на 

наиболее крупных таксонах, играющих важную роль в природе и жизни человека.  

Эколого-эволюционное введение в курсе 7 класса позволяет в дальнейшем раскрыть роль представителей крупных таксонов в конкретных 

экосистемах. Введение положений эволюционного учения способствует объяснению возникновения признаков более высокой организации у 

растений, животных, установлению филогенетических связей в растительном и животном мире. Завершается курс также теоретической главой: 

«Биологическое разнообразие и пути его сохранения». 



Обновление содержания  образования происходит путем развития и углубления интеграции биологического и гуманитарного знания за 

счет введения понятий о биологическом разнообразии, взаимодействии природы и общества, связывающих систематику, эволюцию, экологию с 

проблемой устойчивости биосферы, сохранением и развитием жизни на Земле.   

Предлагаемая система взаимосвязанных биологических курсов направлена на реализацию потенциальных возможностей содержания для 

раскрытия нравственного аспекта взаимодействия человека и природы, формирования общей и экологической культуры школьника. 

В разделе "Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс" содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении 

человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как предмету познания. Такая тенденция обусловлена увеличением 

разнообразия связей человека и окружающей среды. Значительное внимание уделяется и здоровью человека как наиболее значимой  ценности. 

Поэтому одной из главных задач биологического образования в основной школе стало формирование у подрастающего поколения представления 

о ценности здоровья и культуре поведения, направленной на здоровый образ жизни. Решение данной задачи возможно на основе изучения в курсе 

биологии 8 класса не только анатомо-физиологических особенностей организма человека и общегигиенических норм и правил, но и генетических  

и экологических условий, влияющих на процесс индивидуального развития человека. Такой подход позволит рассмотреть влияние на здоровье 

человека трех важнейших факторов – наследственности, природной и социальной среды, образа жизни. При изучении курса «Человек. Культура 

здоровья» цели изучения биологии на ступени основного общего образования конкретизируются в рамках рассматриваемого материала: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов 

здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного организма;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы с различными источниками 

информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Идеи ценности здоровья и важности формирования навыков культуры поведения получат дальнейшее развитие в разделе биологии 9 класса, 

при изучении высшей нервной деятельности человека. Это даст возможность связать биологическое и гуманитарное знания, поможет ученикам 

ориентироваться в личных проблемах, строить взаимоотношения с окружающими людьми. 

 Содержание раздела "Биология. Общие биологические закономерности. 9 класс" подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того 

содержания, которое было усвоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

В основу преподавания биологии положены деятельностный, личностно-ориентированный и компетентностный подходы. Деятельностный 

подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в 

повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 



Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 

формировании универсальных умений на основе практической деятельности. В частности при изучении курса биологии активно происходит 

формирование базовых учебных компетенций: 

 ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, формулировать собственные 

ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам деятельности); 

 социокультурной (определять свое место и роль в окружающем мире, владеть эффективными способами организации свободного времени); 

 учебно-познавательной (ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с 

инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно с результатами своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины 

мира); 

 коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и 

находить компромиссы); 

 информационной (владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, атласами, 

картами, энциклопедиями, словарями, Интернет; самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

 природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.); знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, 

наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми; позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами 

физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; знать и применять правила личной 

гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи). 

 Организационные формы процесса обучения, используемые при организации УВП, обеспечивают реализацию целей обучения биологии на 

данной ступени обучения,  а также учитывают возрастные особенности учащихся. В связи с этим преобладающей формой работы является 

комбинированный урок, включающий элементы самостоятельной работы учащихся, индивидуальные, групповые, фронтальные практические 

работы. Количество практических и лабораторных работ соответствует примерной программе и обеспечено материально-техническими 

возможностями кабинета биологии. 

 

 

                                                                  Предполагаемые результаты освоения предмета 

 

              Результаты 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, сформированность 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. 

             Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

4) сформированность 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; 

6) 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 учетом региональных, 

этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 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 ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения в 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 результатыобучения 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 и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 



  Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставитьаопросы, 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 словорях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 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; 

6) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

11)  Формирование и развитие компетентности в области  использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результатыобучения в основной школе включают освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для формирования естественно-научной картины 

мира; 



2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).   

 

Место биологии в учебном плане 

 

             Биология в основной школе  изучается с 5 по 9 классы. В соответствии с учебным планом СОШ №30 общее число учебных часов за 5 лет 

обучения – 238, из них 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

Класс Лабораторные работы Практические работы 



6 18 2 

7 33 4 

8 17 7 

9 17 6 

Система оценивания достижений учащихся по биологии 

 Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  учащиеся получают  в  процессе  контроля – входного,  промежуточного,  

проверочного, самоконтроля  и  итогового. 
 Входной  контроль  осуществляется  в  начале  каждого  урока,  а  также  в  начале  учебного  года.  Он  актуализирует  ранее   изученный  

учащимися  материал,  позволяет  определить  их  уровень  подготовки. 

 Промежуточный  контроль  осуществляется  «внутри»  каждого  урока  или  в  середине  изучаемого  модуля.  Он  стимулирует  активность  

учащихся,  поддерживает  интерактивность  обучения,  обеспечивает  необходимый  уровень  внимания,  позволяет  убедиться  в  усвоении  

обучаемым  только  что  предложенный  его  вниманию  «порции»  материала. 

 Проверочный  контроль  осуществляется  в  конце  каждого  урока  или  в  конце  пройденного  тематического  блока.  Он  позволяет  

убедиться,  что  цели  обучения – достигнуты,  учащиеся  усвоили  понятия,  предложенные  им  в  ходе  изучения  материала. 

 Итоговый  контроль  осуществляется  по  завершении  крупного  блока  или  всего  курса.  Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  

учащихся,  полученные  в  ходе  достаточно  продолжительного  периода  работы. 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

  

Преобладающими формами текущего контроля выступают: письменный опрос,самостоятельная работа, тестирование, устный опрос. 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль; контрольные работы. 

Требования к оцениванию 

1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно оценитьрезультаты своей деятельности, слабый контроль и 

самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика. 

3.Сформированность у учащихся самооценки. Реализация этого требования имеет особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации 

ребенка и его отношения к учению. 

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам 

разного вида. 

5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом положительного отношения к учению - умения и желания осуществлять 

самоконтроль. 

6. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 



• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне минимальных требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в с лучае, если обучающийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные 

представления об изученном материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; 

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает 

основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.__ 

 

 
2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

В том числе на 

теория 
лабораторные и практические 

работы 

контрольно-

обобщающие уроки 

БИОЛОГИЯ. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. 6 КЛАСС 

1 Введение  1 1   

2 Строение клетки 6 2 4  

3 Ткани живых организмов 3  3  

4 Органы и системы органов живых организмов 6  5 1 

5 Строение и жизнедеятельность организмов 16 7 8 1 

6 Живые организмы в окружающей среде 2 2   



ИТОГО 34 13 20 2 

БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 7 КЛАСС 

1 Организация живой природы 4 4   

2 Эволюция живой природы 4 4   

3 
Растения – производители органического 

вещества 
21 4 19 1 

4 
Животные – потребители органического 

вещества 
31 17 13 1 

5 

Бактерии, грибы – разрушители органического 

вещества. Лишайники. 4  4  

6 Биоразнообразие  4 2 1 1 

ИТОГО 68 31 37 3 

БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ. 8 КЛАСС 

1 Введение 2 1 1  

2 

Наследственность, среда и образ жизни - 

факторы здоровья 7 5 2  

3 
Целостность организма человека - основа его 

жизнедеятельности 
7 3 4  

4 
Опорно-двигательная система и здоровье 

7 2 4 1 

5 

Системы жизнеобеспечения. Формирование 

культуры здоровья 28 15 10 3 

6 
Репродуктивная система и здоровье 

3 3   

7 
Системы регуляции жизнедеятельности и 

здоровье 
7 5 1 1 

8 
Связь организма с окружающей средой. 

Сенсорные системы 
7 1 2 4 

ИТОГО 68 37 24 9 

БИОЛОГИЯ. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОСИСТЕМЫ. 9 КЛАСС 

1 
Введение. Особенности биологического 

познания 
2 2   



2 Организм 19 15 2 2 

3 
Вид. Популяция. Эволюция видов 

26 10 15 1 

4 Биоценоз. Экосистема 14 7 6 1 

5 Биосфера 7 5  2 

ИТОГО 68 39 23 6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Тема Лабораторные работы Практические работы 

БИОЛОГИЯ. ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. 6 КЛАСС 

Строение клетки 

1. Устройство увеличительных приборов 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

3. Состав клеток растений 

4. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

 

Ткани живых организмов 

5. Строение покровной ткани (часть 1) 

5. Строение фотосинтезирующей ткани листа (часть 2) 

6. Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и 

их описание 

 

Органы и системы органов 

живых организмов 

7. Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и 

генеративной почек 

8. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные 

листья 

9. Строение корневого волоска. Корневые системы 

10. Видоизменения подземных побегов и корней 

11. Распознавание органов и систем органов у животных 

 

 



Строение и жизнедеятельность 

организмов 

12. Опыты по изучению состава почвы 

13. Выявление роли света и воды в жизни растений 

14. Размножение комнатных растений 

15. Строение цветка 

16. Определение плодов 

17. Наблюдение за ростом и развитием растений и животны 

 

1.Вегетативное размножение 

растений 

2.Способы проращивания семян 



 

БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 7 КЛАСС 

Растения – производители 

органического вещества 

1. Изучение одноклеточных водорослей 

2. Изучение многоклеточных водорослей 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен 

4. Строение мха сфагнум 

5. Строение папоротника 

6. Строение побегов хвойных растений 

7. Строение мужских, женских шишек и семян сосны обыкновенной 

8. Признаки однодольных и двудольных растений 

9. Признаки растений семейства Крестоцветные 

10. Признаки растений семейства Бобовые 

11.Признаки растений семейства Пасленовые 

12. Распознавание наиболее распространенных растений своей 

местности 

13. Признаки растений семейства Лилейные 

14. Строение пшеницы 

15. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

16. Распознавание растений разных отделов 

1. Определение растений 

семейства Крестоцветные 

2. Определение растений 

семейства Бобовые 

3. Определение растений 

семейства Лилейные 

Животные – потребители 

органического вещества 

17. Внешнее строение дождевого червя 

18. Строение раковины моллюска 

19. Внешнее строение насекомого 

20 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

21. Внешнее строение рыбы 

22. Внутреннее строение рыбы 

23. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни 

24. Внешнее строение птицы 

25 Изучение внешнего строения млекопитающего 

26. Изучение внутреннего строения млекопитающего 

27. Наблюдение за поведением животных 

 



28. Распознавание домашних животных 

29. Определение принадлежности животных к определенной 

систематической группе с использованием справочников и 

определителей (классификация) 

Бактерии, грибы – разрушители 

органического вещества. 

Лишайники 

30. Изучение клеток бактерий 

31. Изучение строения плесневых грибов 

32. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

4. Определение съедобных и 

ядовитых грибов. 

Биоразнообразие 

33. Распознавание животных разных типов  

 

БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ. 8 КЛАСС 

Введение 1.Измерение массы и роста своего организма  

Наследственность, среда и 

образ жизни - факторы 

здоровья  

2.Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье 

1. Состав домашней аптечки 

Целостность организма 

человека - основа его 

жизнедеятельности 

3.Ткани организма человека 

4.Распознование на таблицах органов и систем органов человека 

5. Строение крови лягушки и человека 

2. Изучение результатов анализа 

крови 

Опорно-двигательная система и 

здоровье 

6. Химический состав костей 

7. Строение и функции суставов 

8.Изучение внешнего вида отдельных костей 

9. Утомление мышц 

 



Системы жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья 

10.Саморегуляция сердечной деятельности 

11.Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

12.Измерение кровяного давления 

13. Функциональные возможности дыхательной системы 

14. Расщепление веществ в ротовой полости 

3. Приемы остановки 

артериального кровотечения 

4. Изучение аннотаций к 

лекарственным препаратам от 

кашля 

5. Составление суточного 

пищевого рациона 

6. Определение качества 

пищевых продуктов 

7. Измерение температуры тела 

Системы регуляции 

жизнедеятельности и здоровье 

15. Строение головного мозга человека  

Связь организма с окружающей 

средой. Сенсорные системы 

16. Изучение изменения размера зрачка 

17. Значение органов осязания 

 

БИОЛОГИЯ. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОСИСТЕМЫ. 9 КЛАСС 

Организм 

Вид. Популяция. Эволюция 

видов 

1.Выявление изменчивости у организмов 

2. Оценка температурного режима учебных помещений 

3. Изучение критериев вида 

4. Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

5.Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

6. Искусственный отбор и его результаты 

7. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности 

8. Закономерности восприятия 

9. Устойчивость внимания 

10. Выработка навыка зеркального письма 

11. Типы высшей нервной деятельности 

1. Определение ведущей руки 

2. Логическое мышление 

3. Выявление объема смысловой 

памяти 

4. Выявление объема 

кратковременной памяти 

5. Выявление точности 

зрительной памяти 

6. Определение типа 

темперамента 

Биоценоз. Экосистема 

12.Обьяснение возникновения приспособленности организмов к среде 

обитания 

13. Выявление типов взаимодействия разных видов в экосистеме леса 

 



14. Изучение и описание экосистемы своей местности 

15. Цепи питания обитателей аквариума 

16. Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и 

животных 

17. Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Программа курса «Биология. Живой организм. 6 класс» для общеобразовательных учреждений (Л. Н. Сухорукова, B. C. Кучменко, И. Я. 

Колесникова, Л. В. Воронин) 

 

I. Введение (1 ч.) 

Биология - наука о живых организмах. Из истории развития биологии. Современная биология. Важность биологических знаний для развития 

медицины, сельского хозяйства, охраны природы. Признаки живых организмов, отличающие их от тел неживой природы. 

Среды жизни. Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные. 

Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие среды 

жизни, распространение и приспособленность организмов, их значение для человека; результаты опытов, демонстрирующих роль света в жизни 

растений. 

Экскурсия: 1. Осенние явления в жизни растений и животных родного края. 

II. Строение клетки. (6 ч.) 

Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов. Изобретение микроскопа. Открытие клеточного строения 

организмов. Клеточная теория - доказательство родства и единства живой природы. 

Основной химический состав и общие черты строения клеток: плазматическая мембрана, цитоплазма. Доядерные (прокариоты) и ядерные 

(эукариоты) организмы. 

Бактерии. Строение клетки. Распространение бактерий в разных средах жизни. Бактерии - производители и разрушители органических веществ в 

природе. 

Клетки эукариот, общие черты их строения. Отличия клеток растений, животных и грибов. 

Неклеточные формы жизни - вирусы. 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Одноклеточные растения (хлорелла, хлорококк, хламидомонада) - самостоятельные организмы. Распространение одноклеточных водорослей. 

Значение растений как производителей органического вещества. 

Одноклеточные животные. Амеба обыкновенная. Инфузория туфелька. Распространение простейших. Животные - потребители органических 

веществ. Одноклеточные грибы. Грибы - разрушители органических веществ. 



Особенности колониальных организмов. Колонии вольвокса. Наиболее просто устроенные многоклеточные растения и животные. 

Многоклеточные грибы. Многоклеточные низшие растения. Наиболее просто устроенные многоклеточные животные: губки и 

кишечнополостные. 

Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом. Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий. 

Демонстрация: микропрепараты одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов; таблицы, модели, слайды, рисунки, видеофильмы 

(в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и деление клеток, строение вируса, строение плесневых грибов. 

Лабораторные работы: 

1. Устройство увеличительных приборов. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Состав клеток растений. 

4. * Строение клетки листа элодеи. 

5. Строение животной клетки (на примере инфузории-туфельки). 

III. Ткани живых организмов (3 ч.) 

Ткань. Межклеточные пространства. Покровные ткани растений. Кожица листа. Строение и функции устьица. Эпителиальные ткани животных. 

Функции покровных тканей. Механические и проводящие ткани растений. Особенности их строения у водных и наземных растений. 

Соединительные ткани животных (костная, хрящевая, жировая, кровь), их функции. Строение и функции особых тканей растений и животных. 

Образовательная, фотосинтезирующая, запасающая ткани растений. Мышечная и нервная ткани животных. Взаимосвязь и значение тканей в 

организме. Ткань - часть органа. 

Демонстрация: микропрепараты, схемы, таблицы, иллюстрирующие строение различных тканей растений и животных. 

 

Лабораторные работы: 

6. Строение покровной и фотосинтезирующей тканей листа (ч.1, ч.2). 

7. Строение соединительных тканей животных. 

8. Строение мышечной и нервной тканей животных. 

IV. Органы и системы органов живых организмов (6 ч.) 

Орган. Системы органов. 

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. 

Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со средой обитания. 

Ткани, органы и системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов 

растений и животных. 

Лабораторные работы: 



9. Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек. 

10. Строение стебля. 

11. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

12. Строение корневого волоска. Корневые системы. 

13. Видоизменения подземных побегов. 

V. Строение и жизнедеятельность организмов (16 ч.) 

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение многоклеточных 

животных. Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-воздушной и 

почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость почвенного 

питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства фотосинтеза. 

К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех 

органов животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. 

Микориза. Значение деятельности разрушителей в природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль 

кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной системы в транспорте 

веществ. Строение и функции сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и растений. Строение и функционирование 

выделительной системы у многоклеточных животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения - бесполое и половое. Особенности размножения 

бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью 

спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его 

способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной 

зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, 

старости. Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, половой зрелости, старости. Развитие с 

полным и неполным превращением. Прямое развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у растений, передвижение воды и минеральных веществ 

по стеблю, условия прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции картин, изображения 



цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

основные процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с полным и неполным превращением. 

Лабораторные работы: 

14. Строение цветка. 

15.* Строение яйца птицы. 

16.* Определение плодов. 

17. Развитие насекомых. 

*Практические работы: 

1. Вегетативное размножение растений. 

2. Способы проращивания семян. 

3. Агротехнические приемы выращивания семян. 

VI. Живые организмы в окружающей среде (2 ч.) 

Живой организм - единая система. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в живых организмах. Нервно-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов окружающей среды на растения и животных. Приспособления 

организмов к обитанию в разных условиях среды. Сообщество. Формы взаимоотношений живых организмов в сообществе (конкуренция, 

хищничество, паразитизм, симбиоз). Историческая связь человека и живой природы. 

Влияние деятельности человека на условия существования живых организмов. 

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие взаимосвязь систем органов 

в организме, влияние факторов внешней среды на живые организмы. 

Экскурсии: 

1. Весенние явления в жизни растений родного края. 

2. Растительное сообщество леса (луга, водоема и др.) родного края. 

 

Программа курса биологии для 7 класса общеобразовательных учреждений                                           (Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. 

Я. Колесникова) 

Глава 1. Организация живой природы (4 ч.). 

Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие свойства организмов: обмен веществ, наследственность, 

изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. Средообразующая роль организмов. Многообразие организмов. Вид. Общие признаки 

вида. Ареал вида. Приспособленность особей вида к конкретным условиям среды обитания. Популяция – часть вида. Популяции разных видов – 

взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество – живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура 

сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Экосистема – часть биосферы. Разнообразие экосистем. 

Демонстрации:портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучел и рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, 

репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную 

организацию живой природы. 

Лабораторные работы: 

Составление цепей питания. 



Экскурсии: 

Экосистема своей местности (луг, лес, водоем). 

 

Глава 2. Эволюция живой природы (4 ч.) 

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. Основные события в историческом пути развития 

живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за существование и 

естественный отбор – движущие силы эволюции. Приспособленность организмов к условиям среды обитания, разнообразие видов. Возникновение 

высших форм жизни на основе более простых – результат эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, 

единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система растений и животных – отображение эволюции. принципы 

классификации. Основные систематические категории, их соподчиненность. 

Демонстрации:портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, 

таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие живых 

организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

Лабораторные работы: 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания, объяснение их возникновения с позиций эволюционной теории. 

Экскурсии: 

Эволюция органического мира (палеонтологический музей). 

 

Глава 3. Царство Растения (21 ч.). 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как производителей органического вещества. 

Жизненные формы растений. Современный растительный мир – результат эволюции.  

Подцарство Низшие растения. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной 

организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности человека.  

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. 

Происхождение высших растений. Первые наземные растения – псилофиты.  

Отдел Моховидные. Мхи – самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина 

льна. Разнообразие мхов. Средообразущая роль сфагновых мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия 

их осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития 

папоротников, зависимость от условий среды обитания. Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в древних 

леммах каменноугольного периода и образовании каменного угля. Разнообразие современных папоротников и их значение.  

Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные – более древняя группа семенных растений. Класс Хвойные: строение и цикл 

развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные – саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных хвойных. Роль голосеменных в 

экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные, общие признаки. Черты более высокой организации по сравнению с голосеменными. Происхождение. 

Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин – выдающийся отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. 



Приспособленность покрытосеменных к жизни в различных экологических условиях. Классификация покрытосеменных. Классы: Однодольные и 

Двудольные. А.Л. Тахтаджян, его вклад в изучение систематики покрытосеменных. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, 

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и культурные 

растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах.  

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – основа 

земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания 

пшеницы. Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты.  

Демонстрации:  портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности отдельных растений, 

средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие 

сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды 

Лабораторные работы: 

1. Строение мхов: зеленый мох кукушкин лен, белый (болотный) мох сфагнум. 

2. Строение папоротника, плауна и хвоща.* 

3. Строение мужских и женских шишек хвойных на примере сосны обыкновенной. 

4. Распознавание растений разных отделов. 

5. Определение растений изучаемых семейств.* 

6. Распознавание видов и сортов культурных растений. 

Экскурсии: 

Цветковые растения разных мест обитания (в природу).   

Выращивание растений в защищенном грунте, их разнообразие (в оранжерею, теплицу). 

Средообразующая деятельность растений. * 

 

Глава 4. Царство Животные (31 ч.). 

Царство Животные, общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль  животных в жизни планеты, как потребителей 

органического вещества. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. 

Тип Саркожгутиконосцы, особенности строения, разнообразие.  Роль в экосистемах. 

Тип Споровики, особенности организации споровиков – паразитов человека и животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

споровиками. 

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по сравнению с другими простейшими.  

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от колониальных жгутиковых. Исследования 

И.И. Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные,  общая характеристика, разнообразие. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в водных экосистемах. Роль коралловых полипов в 

образовании морских рифов и атоллов. 



Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. 

Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи с обитанием  в морских и пресных водоемах. 

Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена хозяев у печеночного сосальщика. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития бычьего цепня, черты приспособленности к 

паразитизму. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. Меры профилактики заражения круглыми 

червями. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравнению с плоскими и круглыми червями. 

Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видовое 

многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, пресноводных и морских экосистемах. Герудотерапия. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 

Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. 

Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разнообразие. Класс Ракообразные, общая 

характеристика, разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и 

внутреннего строения. Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, 

перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах, их практическое значение.  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцетники. Строение ланцетника. Подтип Черепные, 

или Позвоночные, общая характеристика.   

Надкласс Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. 

Класс Хрящевые рыбы,  общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. Древние костные рыбы – лопастеперые. Подкласс 

Лучеперые – наиболее разнообразная группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, 

Окунеобразные. Промысловые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особенности строения, связанные с выходом на сушу. 

Размножение и развитие. Связь с водной средой в период размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. Происхождение. Прогрессивные черты 

организации по сравнению с земноводными. Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). 

Многообразие видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхождение. Прогрессивные черты организации птиц 

по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы развития. Сезонные явления в жизни птиц. 

Птицы наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего строения. Скелет и мускулатура. Особенности внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Яйцекладущие, сумчатые и плацентарные млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем: лесов, 

водоемов. Млекопитающие почвы.  



Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и мясо-молочные. Коневодство. 

Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. 

Демонстрации:портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие основных типов животных, 

их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Строение инфузории-туфельки.* 

2. Внешнее строение дождевого червя в связи со средой обитания. 

3. Особенности строения и многообразие моллюсков. 

4. Распознавание представителей разных классов типа Членистоногие.* 

5. Внешнее строение насекомых. 

6. Внешнее и внутреннее строение рыб в связи со средой обитания. 

7. Внешнее строение птиц в связи с приспособленностью к полету. 

8. Внешнее строение и многообразие млекопитающих. 

Экскурсии: 

1. Многообразие животных родного края, их значение, охрана (в природу или краеведческий музей). 

2. Многообразие птиц родного края (краеведческий музей).* 

3. Сезонные явления в жизни птиц (в природу).* 

 

Глава 5. Бактерии, грибы, лишайники (4 ч.). 
Царство Бактерии, общая характеристика. Разнообразие. Бактерии автотрофы. Азотфиксирующие бактерии. Бактерии гетеротрофы: 

сапротрофы и паразиты. Бактерии возбудители инфекционных заболеваний человека. Значение и особенности применения антибиотиков. Роль 

бактерий в экосистемах и практической деятельности человека.   

Царство Грибы, общие признаки. Роль грибов жизни нашей планеты как разрушителей органического вещества. Одноклеточные и 

многоклеточные грибы. Плесневые и шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. Разнообразие шляпочные грибов: 

съедобные, условно съедобные, ядовитые. Профилактика отравления грибами. Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. Грибы-

паразиты растений. Использование грибов в биотехнологии.  

Лишайники, общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения. Разнообразие лишайников: накипные, листоватые, 

кустистые. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека.  

Демонстрации:схемы, таблицы, репродукции картин,коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение и многообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы,  правила сбора грибов, оказание 

первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторные работы: 

1. Строение плесневого гриба мукора.* 

2. Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов.* 

3. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  



4. Строение и разнообразие лишайников. 

Экскурсии: 

Многообразие грибов, особенности среды обитания.* 

 

Глава 6. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (4ч.) 

Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического разнообразия. Вид – результат эволюции. Сокращение видового 

разнообразия в результате хозяйственной деятельности человека. Видовое разнообразие – основа устойчивости экосистем. Экосистемное 

разнообразие – основа устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо 

охраняемые природные территории.  

Демонстрации: схемы, модели,рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсии: 

Редкие и исчезающие виды растений и животных (заповедник, заказник, национальный парк, краеведческий музей).* 

Биоразнообразие родного края (местности). 

 

 

 

Программа курса «Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс» для общеобразовательных учреждений (Сухорукова Л. Н., Кучменко 

В. С., Цехмистренко Т. А.) 

 

Введение (2 ч.) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, генетика, экология. Краткая история развития, предмет 

изучения и методы исследования. Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его здоровья, 

благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании экологически чистой природной среды. Культура здоровья – основа 

полноценной жизни. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

 

Демонстрация: репродукции картин, изображающие тело человека; красочные рисунки об основных составляющих здорового образа жизни. 

 

Самонаблюдения:  

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 

 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7 ч.) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их 

значение в обеспечении жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные компоненты. Постоянство числа 



и формы хромосом – видовой признак организмов. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые клетки. Процессы, 

обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. 

Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т Шванн). 

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – 

носители генов. Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы 

мутаций у человека. Хромосомные и генные болезни. Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям. Медико-генетическое 

консультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. Образ жизни и здоровье. 

 

Демонстрация: таблицы, схемы, слайды, диафильмы, фильмы, модели, иллюстрирующие строение клетки, тканей, органов и систем органов, 

нервной системы, процесс обмена веществ, законы наследования, типы мутаций, методы исследования генетики человека, дородовой диагностики.  

 

Практическая работа:  

1. Состав домашней аптечки. 

 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 ч.) 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани 

организма человека: эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные 

рефлексы, их значение. Внутренняя среда организма – основа его целостности.  

Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его 

особенности. Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения. Учение И.И. 

Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, 

«группы риска». Профилактика СПИДа.   

 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты внутренней среды, состав и функции крови. 

 

Лабораторные работы: 

1. Ткани организма человека 

2. Строение крови лягушки и человека  

 

Практическая работа:  

1. Изучение результатов анализа крови. 

 

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 ч.) 



Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и 

строение. Соединение костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их функциональные особенности. 

Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни на развитие скелета. Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия. 

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции 

других органов. Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – залог здоровья. «Накаченные» 

мышцы и здоровье.  

 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение скелета и мышц; открытки и репродукции произведений искусства, 

изображающие красоту и гармонию спортивного тела; схемы, таблицы, иллюстрирующие правильную осанку, сутулость, плоскостопие, влияние 

на работу мышц ритма и нагрузки, упражнения для корректировки осанки. 

 

Лабораторные работы: 

3. Химический состав костей. 

4. Строение и функции суставов. 

5. Утомление мышц. 

 

Самонаблюдения: 

3. Определение гибкости позвоночника 

4. Оптимальные условия для отдыха мышц 

5. Выявление снабжения кровью работающих мышц 

6. Координация работы мышц 

7. Выявление плоскостопия 

 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч.) 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. 

Клапаны сердца, фазы сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные заболевания сердца. Кровеносные 

сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное давление крови. 

Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, 

факторов среды на сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, механизм образования и особенности движения.   

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и выведение углекислого газа. Органы дыхания: 

воздухоносные пути и легкие. Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газообмен в легких, 

газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные 

движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость от регулярных занятий 



физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на работу 

дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на 

дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. Закаливание – важное условие гигиены 

органов дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для здоровья человека. 

Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, утопление, 

удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. 

 

Демонстрация: таблицы, муляжи, слайды, диафильмы, фильмы, иллюстрирующие строение органов дыхательной системы, комплекс упражнений, 

способствующих увеличению грудной клетки и тренирующих правильное дыхание, приемы искусственного дыхания; модель Дондерса, 

изображающая механизмы вдоха.  

 

Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота пищевых продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные 

продукты. Значение пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые 

зубы – важное звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения. Пищеварение в желудке: отделение желудочного 

сока, механизм возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки в процессе 

переваривания пищи. Всасывание. Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в пищеварении. Барьерная 

роль печени для сохранения здоровья. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Культура питания. Особенности питания детей и 

подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, не 

вызванных отравлением. Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмен веществ. Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. 

Источники и функции основных витаминов, необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная обработка пищи – 

залог сохранения в ней витаминов. 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлениях. Профилактика 

инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования пищевых продуктов – основа здорового образа 

жизни.  

 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие условия нормальной работы органов пищеварения, уход за зубами, слюнные железы и их роль, 

состав крови, группы крови, свертывание крови, строение и функции сердечно-сосудистой системы; схемы и слайды, показывающие необходимые 

приемы и средства остановки кровотечения; челюстной аппарат на черепе; опыт действия желудочного сока на белки; витаминные препараты; 

муляжи, таблицы, иллюстрирующие строение пищеварительной системы, профилактику ее заболеваний. Система выделения. Основные функции: 

выведение из организма продуктов обмена веществ, избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные органы 

выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, функции. Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и 

минеральных веществ для организма. Причины заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. Предупреждение водного отравления. 

Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель здоровья. Потовые и сальные железы. Участие кожи в терморегуляции. Тепловой 

и солнечный удары, меры их предупреждения. Ожог и обморожение кожи, признаки и меры профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. 

Наследуемость цвета кожи и волос. Косметические средства. Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа здоровья. Чистота – основа 

красоты. Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в одежде.  



 

Демонстрация: влажный препарат строения почки млекопитающего; таблицы, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение и функции 

мочевыделительной системы, кожи, влияние на них наследственности, факторов среды, образа жизни. 

 

Лабораторные работы: 

6. Саморегуляция сердечной деятельности 

7. Функциональные возможности дыхательной системы  

8. Расщепление веществ в ротовой полости 

 

Практические работы: 

2. Приемы остановки артериального кровотечения 

4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от кашля 

5. Составление суточного пищевого рациона  

6. Определение качества пищевых продуктов 

7. Измерение температуры тела 

 

Самонаблюдения: 

8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа 

9. Определение достаточности питательных веществ 

10. Температурная адаптация кожных рецепторов  

 

Репродуктивная система и здоровье (3 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека.  

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, роль яичников и матки.  Мужская половая система и ее 

строение. Сперматогенез и его особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального развития. Внутриутробное 

развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на развитие плода. Искусственное прерывание беременности и его последствия 

для здоровья. Особенности развития детского и юношеского организмов. Половое созревание юношей и девушек. Соблюдение правил личной 

гигиены – залог сохранения репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. Биологическая и социальная зрелость. Ранняя половая 

жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери и ребенка,. Беременность и роды у несовершеннолетних, 

влияние на здоровье будущей матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого организма. Понятие о 

венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их профилактика. Значение информированности, высокого уровня культуры, физических 

упражнений для сохранения репродуктивного здоровья. 

 

Демонстрация: таблицы, схемы, рисунки, иллюстрирующие этапы развития зародыша и плода, генетику пола, возбудителей венерических 

заболеваний; снимок-плакат «Крик ребенка». 



 

Системы регуляции жизнедеятельности (7 ч.) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение целостности организма и его связи с внешней средой. Нервная система 

– основа целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и 

безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной системы: центральный, 

периферический, соматический, вегетативный.  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. 

Спинной мозг, его значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и 

промежуточный мозг, большие полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожно-

мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

Наследственные и приобретенные нарушения функций нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их 

особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и 

внешней секреции и их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция работы желез внутренней секреции. 

Влияние гормонов на функции нервной системы. Различия между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и 

гипофункцией желез внутренней секреции и меры их предупреждения. Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной системы. 

Забота о состоянии эндокринной системы – основа здорового образа жизни.  

 

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие различные отделы нервной системы, строение и функции желез внутренней секреции. 

 

Лабораторные работы: 

9. Строение головного мозга человека. 

 

Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (7 ч.) 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды. Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в 

познании окружающего мира. Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в 

распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость) и приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. 

Отрицательные последствия влияния сильного шума на организм человека. Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их предупреждение. 

Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем и окружающих – основа сохранения психического и физического здоровья 

молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. 

Взаимодействие анализаторов. 

 

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение различных анализаторов. 

 



Лабораторные работы: 

10. Значение органов осязания 

 

Самонаблюдения: 

11. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 

12. Работа хрусталика  

13. Влияние давления в ротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе. 

 

 

Программа курса «Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс» для общеобразовательных учреждений (Сухорукова Л. Н., 

Кучменко В. С.) 

 

Введение. Особенности биологического познания (2 ч.) 

 Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых систем. Их общие свойства. Методы биологического 

познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их роль в биологическом познании. 

Организм (19 ч.) 

 Организм – целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей – основа 

поведения организма. Размножение и развитие организмов.Искусственное оплодотворение у растений и животных. Определение пола. 

Возрастные периоды онтогенеза человека.  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойств организма. Наследственная 

информация и её носители. Гомологичные хромосомы. Аллельные гены. Основные законы наследования (на примере человека): доминирования, 

расщепления. Независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости. Закономерности 

наследственной изменчивости. Экологические факторы и их воздействие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к условиям 

среды. Влияние природных факторов на организм человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых признаков 

как результат приспособления к условиям среды. Географические группы людей: арктическая, тропическая, пустынная, высокогорная. 

Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. 

Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, употребления 

алкоголя. Наркотиков на организм человека. 

 Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие оплодотворение и развитее организмов, наследственность и 

изменчивость. Действие экологических факторов, биологические ритмы. 

 Лабораторные работы: 

1. Оценка температурного режима учебных помещений. 

Проектная деятельность:  

1. Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека. 

2. Гигиенические нормы сна подростка. 



3. Влияние освещения на морфологию колеуса. 

4. Действие экологического фактора. 

5. Превращение наземной формы традесканции в водную. 

Экскурсии: 

1. Способы размножения растений оранжереи. 

Вид. Популяция. Эволюция видов (26 ч.) 

 Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности популяций. 

Структура популяций. Значение работ К. Линнея, учение Ж.Б. Ламарка. Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная 

теория. Синтетическая теория эволюции. Популяция – единица эволюции. Факторы эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование приспособлений – результат эволюции. 

Видообразование – результат действия факторов эволюции. Экологическое и географическое видообразование. Селекция – эволюция, 

направляемая человеком. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Искусственный отбор и его 

творческая роль. Применение знаний об искусственном отборе при выведении новых пород и сортов.Гибридизация. Искусственный мутагенез. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. Систематика и эволюция. Принципы классификации. 

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. 

Рефлекторная теория И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей 

нервной деяте6льности человека. Слова – сигналы сигналов. Сознание – высший уровень развития психики, свойственный человеку. 

Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь, её значение. Развитие и 

виды речи. Память, её виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных состояний. Чувство любви – основа брака и 

семьи. Темперамент. Типы высшей нервной деятельности. 

  Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации морфологического критерия вида, изменчивости. Наследственности, 

межвидовых взаимодействий, приспособленности организмов, многообразия видов, направлений и путей эволюции; модели происхождения 

человека, остатки материальной культуры предшественников современного человека, таблицы, рисунки, иллюстрирующие высшую нервную 

деятельность и её особенности у человека. Взаимоотношения человека с окружающей средой. 

 Лабораторные работы: 

2. Изучение критериев вида. 

3. Объяснение возникновения приспособлений организмов к среде обитания. 

4. Искусственный отбор и его результаты. 

5. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности. 

6. Закономерности восприятия. 

7. Устойчивость внимания. 

8. Выработка навыка зеркального письма. 

9. Типы высшей нервной деятельности. 

Практические работы: 

1. Определение ведущей руки. 

2. Логическое мышление. 



3. Объем смысловой памяти. 

4. Выявление объема кратковременной памяти. 

5. Выявление точности зрительной памяти. 

6. Выявление типа темперамента. 

Экскурсии: 

2. Разнообразие видов в природе – результат эволюции. 

 

Биоценоз. Экосистема (14 ч.) 

 Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция – основа поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Ф. Гаузе. 

Неконкурентные взаимоотношения между видами в биоценозе, их значение. Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные 

группы организмов в экосистеме: продуценты. Консументы, редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные. С богатым и бедным 

видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность 

естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. 

Развитие и смена сообществ и экосистем. Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути повышения 

продуктивности и устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

 Демонстрация: гербарные материалы; таблицы, схемы видеофрагменты, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозе, 

цепи питания; разнообразие экосистем, аквариум как модель экологической системы. 

 Лабораторные работы: 

10. Цепи питания обитателей аквариума. 

 Экскурсии:  

3. Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы. 

4. Парк как искусственная экосистема. 

Биосфера (7 ч.) 

 Биосфера. Её границы. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. Среды жизни. 

Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ – основа целостности 

биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье человека. 

 Демонстрации: таблицы, видеофрагменты, иллюстрирующие границы биосферы. Её структуру; схемы круговоротов веществ и 

превращения энергии в биосфере; фрагменты учебных фильмов «Биосфера», «биосфера и человек». 

 Проектная деятельность: 

5. Актуальные проблемы региона. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучение биологии в 6 классе учащиеся должны: 

знать/ понимать: 



 признаки биологических объектов: клеток, тканей, органов и систем органов живых организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, размножение; 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности человека и самого 

ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы  и системы органов животных; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в окружающей среде, влияние собственных поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки живых организмов; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

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

 

В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен: 

Знать: 

признаки биологических объектов: живых организмов, клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; растений,  животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: питания, дыхания, выделения транспорта веществ, роста, развития, размножения; 

 Уметь: 

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными  изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;     

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространённые растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 



 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах; влияние собственных поступков на живые организмы в 

экосистемах; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, грибами, вирусами; 

 оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

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

 

В результате изучения биологии в 8 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудовой деятельностью; 

 особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

 строение и функции основных тканей и систем органов; 

 функциональные системы организма; 

 значение гомеостаза внутренней среды организма; 

 об обмене веществ, его значении и видах; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 

 строение и функции анализаторов; 

 механизмы ВНД; 

 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

 особенности индивидуального развития человека; 

 правила личной гигиены; 

 причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины заболеваний; 

 о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 

 

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах и обморожениях кожи; 



 измерять кровяное давление и частоту пульса; 

 давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

 работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться аппаратом ориентировки (оглавлением, символами и т.п.). 



      В результате изучения биологии в 9 классе учащиеся должны: 

 знать/понимать:  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, 

развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения. 

Уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животных; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) 

и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках - значение биологических терминов; в различных источниках - 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  



 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

    5.КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

6 класс 

 

Тема урока 

Изучае-

мый 

материал 

Цель, задачи урока Элементы содержания 

Введение (1 ч.) 

1. Биология – наука о живых 

организмах. Важнейшие 

признаки живых организмов. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 5, 

№№ 2, 3, 4 стр. 6, № 1 стр. 7, № 1 

стр. 8, №№ 2, 3 стр. 9, №№ 1, 2, 3 

стр. 10, № 4 стр. 11,  стр. 4-5 

(тест). 

§ 1, 2 

Цели: формирование представлений о предмете 

изучения биологии, ее истории. Ознакомление с 

характерными признаками живых организмов, 

средами их жизни. 

Задачи: 

- познакомить со структурой учебника, его 

содержательными рубриками; 

- отработать навыки использования УМК; 

- раскрыть значение биологии в жизни человека с 

древнейших времен, до наших дней; 

- выяснить признаки живых организмов, 

отличающие их от тел неживой природы 

(важнейший признак живого организма – обмен 

веществ с внешней средой); 

- дать первое представление о средах жизни и 

приспособленности к ним организмов. 

Планируемый результат: определять 

предмет изучения биологии, называть ее 

основные направления. Называть и 

определять, описывать приспособления к 

жизни в различных средах, важнейшие 

признаки живых организмов. 

Основные термины и понятия: 

биология, живой организм, размножение, 

индивидуальное развитие, эволюция, 

обмен веществ, раздражимость, 

ритмичность, среды жизни. 

Основное содержание: 

1. Предмет изучения биологии. 

2. История зарождения биологии. 

3. Деятельность ученых древности. 

4. Направления развития современной 

биологии. 

5. Размножение, индивидуальное и 

историческое развитие. 

6. Обмен веществ и взаимосвязь 

организмов с внешней средой. 

7. Среды жизни организмов. 

Строение клетки (6 ч.) 

1 (2). Работа с лупой и § 3, 4 Цели: изучение строения увеличительных Планируемый результат: называть 



микроскопом. 

Л/р № 1.  

Устройство увеличительных 

приборов.  

Л/р №2.  

Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука. 
Тетрадь-практикум: стр. 8-9, 

стр. 10-11. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 15, 

№ 2 стр. 16, № 1 стр. 17 

приборов, ознакомление со способами 

деятельности с лупой и микроскопом. 

Закрепление умения пользоваться микроскопом, 

отработка техники приготовления 

микропрепарата и его рассмотрения. 

Формирование навыков техники безопасности. 

Задачи: 

- дать представление о строении увеличительных 

приборов, усвоить правила пользования ими; 

- отработать умение пользоваться 

увеличительными приборами, используя 

электронное пособие; 

- воспитывать бережное отношение к 

оборудованию, познакомить с правилами техники 

безопасности; 

- познакомить с технологией приготовления 

микропрепарата; 

- продолжить формирование навыков работы с 

микроскопом, с применением тренинга 

средствами УМК; 

- организовать безопасные условия труда, 

обратить внимание на аккуратное и 

сосредоточенное отношение к выполняемой 

работе. 

части лупы и микроскопа, описывать 

этапы и правила работы с микроскопом, 

применять их в практической 

деятельности; уметь готовить 

микропрепарат, рассматривать его под 

микроскопом и схематично зарисовывать. 

Основные термины и понятия: лупа, 

микроскоп, микропрепарат, малое 

увеличение, большое увеличение. 

Основное содержание: 

1. Устройство ручной лупы. 

2. Устройство микроскопа. 

3. Увеличение микроскопа. 

4. Назначение лупы и 

микроскопа, их различие. 

5. Приготовление 

микропрепарата  

«Строение кожицы лука». 

6. Изучение микропрепарата под 

микроскопом. 

7. Рисунок микропрепарата в тетради, 

подписи и выводы. 

 

2 (3). Состав и строение клеток.  

Л/р № 3Состав клеток 

растений 
Тетрадь-практикум: стр. 12-13. 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 16, 

№№ 1, 2 стр. 19  

§ 5 

Цель: выяснить, какие вещества входят в состав 

клеток, общие черты строения клеток. 

Задачи: 

- дать первое представление об органических и 

минеральных веществах клетки, их значении; 

- выяснить сходство и отличие клеток прокариот 

и эукариот; 

- продолжить формирование умений описывать и 

делать выводы по результатам наблюдений, 

находить дополнительные информационные 

ресурсы. 

Планируемый результат: определять 

органические и минеральные вещества 

клетки прокариот и эукариот, описывать 

значение белков, углеводов и жиров. 

Основные термины и понятия: 

органические вещества, минеральные 

вещества, белки, углеводы, жиры, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, 

органоиды, ядро, прокариоты, эукариоты. 

Основное содержание: 

1. Органические и минеральные 

вещества. 

2. Белки. 

3. Углеводы. 

4. Жиры. 

5. Общие черты строения клеток. 



3 (4). Строение клеток растений. 

Тетрадь-тренажёр: № 2 стр. 18 

 

§ 7 

Цель: изучение общих черт строения ядерных 

клеток, особенностей строения растительных 

клеток на примере клетки листа элодеи; 

продолжить формирование практических умений 

приготовления микропрепаратов и пользования 

микроскопом. 

Задачи: 

- выяснить, какие органоиды входят в состав 

клеток эукариот, чем клетки растений 

отличаются от клеток животных и грибов; 

- обратить внимание на соблюдение правил 

техники безопасности. 

Планируемый результат: называть 

органоиды растительной клетки, 

связывать роль растений в природе с 

наличием в их клетках хлоропластов. 

Основные термины и понятия: 
плазматическая мембрана, цитоплазма, 

органоиды, ядро, хромосомы, пластиды, 

хлоропласты, хлорофилл, вакуоли. 

Основное содержание:  

1. Общие черты строения ядра клетки. 

2. Особенности строения клеток 

растений. 

3. Роль пластид в жизни растений. 

4 (5). Строение клеток 

животных, грибов, бактерий. 

Вирусы. 

Л/р № 4 Сравнение строения 

клеток растений, животных, 

грибов и бактерий 

 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 18, 

№ 1 стр. 20, № 3 стр. 21 

§ 6, 7 

Цели: рассмотреть особенности строения 

бактериальной клетки, распространение и роль 

бактерий в природе. Выяснить характерные 

черты строения клетки животных, грибов, дать 

первое представление о неклеточных формах 

жизни. 

Задачи: 

- дать представление о форме и размерах 

бактерий, о характерных признаках 

бактериальной клетки; 

- выяснить, почему бактерии широко 

распространены в природе; 

- установить взаимосвязь жизнедеятельности 

бактерий с их ролью в природе и в практической 

деятельности человека; 

- обратить внимание на соблюдение мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями; 

- закрепить знания о строении ядерных клеток, 

особенностях растительной клетки; 

- изучить особенности клеточного строения 

животных и грибов; 

- уметь распознавать и описывать изучаемые 

объекты, используя текст учебника и 

иллюстративный ряд электронного пособия. 

Планируемый результат: учащиеся 

расширяют свои знания о строении 

бактериальной клетки, 

жизнедеятельности бактерий и их роли в 

природе и жизни человека; определяют 

признаки сходства и отличия в строении 

клеток растений, животных и грибов. 

Основные термины и понятия: 

бактерии, клеточная оболочка, капсула, 

нуклеоид, цитоплазма, органоиды, ядро, 

хромосомы, пластиды, хлоропласты, 

хлорофилл, вакуоли, вирусы. 

Основное содержание: 

1. Бактерии – древнейшие организмы 

Земли. 

2. Форма и размеры бактерий. 

3. Особенности строения бактериальной 

клетки. 

4. Распространение и роль бактерий в 

природе. 

5. Строение животной клетки. 

6. Строение грибной клетки. 

7. Сходство и отличие клеток эукариот. 

8. Неклеточные организмы. 

5 (6). Образование новых клеток. 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 19 
§ 8 

Цель: сформировать представление о значении 

деления клеток для процессов роста, развития и 

Планируемый результат: давать 

определение процессу деления клетки, 



размножения организма. 

Задачи: 

- раскрыть биологический смысл процесса 

деления клеток, его основные этапы; 

- выявить этапы деления и роста клеток; 

- продолжить формирование умений проводить 

самостоятельный поиск информации. 

раскрывать его биологическое значение. 

Основные термины и понятия: деление 

клеток, хромосомы, дочерние клетки, 

материнские клетки, ядерная оболочка. 

Основное содержание: 

1. Рост организмов. 

2. Деление клеток. 

3. Состав новых клеток. 

4. Деление и рост клеток – рост и 

развитие организма. 

6 (7). Одноклеточные, 

колониальные и многоклеточные 

организмы. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 17, 

№ 5 стр. 17, № 4 стр. 18, №№ 4, 5 

стр. 20, № 2 стр. 21, № 4 стр. 21, 

стр. 12-15 (тест) 

§ 9, 10 

Цели: показать, что клетка может быть 

целостным организмом; рассмотреть особенности 

строения одноклеточных организмов, их роль в 

природе; установить общие черты строения 

многоклеточных организмов, их отличие от 

одноклеточных и колониальных. 

Задачи: 

- выяснить общие черты строения одноклеточных 

организмов; 

- установить признаки отличия одноклеточных 

растений, грибов, животных; 

- обратить внимание на красоту одноклеточных 

организмов, их взаимосвязь и роль в природе; 

- выявить преимущество колонии перед 

одноклеточным организмом; 

- познакомить с разнообразием многоклеточных 

организмов. 

Планируемый результат: называть, 

определять и сравнивать одноклеточные 

организмы, делать выводы о сложности 

их строения; отличать многоклеточные 

растения от многоклеточных грибов и 

животных. 

Основные термины и понятия: 
одноклеточные организмы, хроматофор, 

гифы, простейшие, пищеварительная 

вакуоль, жгутики, реснички, 

ложноножки, колониальные организмы, 

многоклеточные организмы, слоевище, 

мицелий, плодовое тело. 

Основное содержание: 

1. Общие признаки одноклеточных 

организмов. 

2. Одноклеточные растения: строение, 

среда обитания, значение в природе. 

3. Одноклеточные грибы, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

4. Одноклеточные животные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

5. Общие признаки многоклеточных 

организмов. 

6. Многоклеточные организмы: растения, 

грибы, животные. 

 

Ткани живых организмов (3 ч.) 

1 (8). Покровные ткани растений § 11 Цели: изучение разнообразия покровных тканей Планируемый результат: распознавать 



и животных. 

Л/р № 5 (часть1). 

 Строение  

покровной ткани. 

Тетрадь-практикум: стр. 18. 

Тетрадь-тренажёр:           №№ 

1-3 стр. 25, № 7           стр. 26, № 

2 стр. 28, № 1 стр. 29 

растений и животных, их роли в 

жизнедеятельности живых организмов. 

Установление взаимосвязи строения покровной 

ткани с ее функциями на основе рассмотрения 

кожицы листа. 

Задачи: 

- изучить взаимосвязь клеточного и тканевого 

уровней организации жизни на примере 

покровных тканей, определить взаимосвязь 

строения и функции тканей; 

- выяснить строение покровной ткани и 

установить ее функции; 

- формирование умений анализировать, 

сравнивать, делать выводы; продолжить 

отработку навыков использования 

дополнительных информационных ресурсов; 

- формирование ценностного отношения к 

природным живым объектам, выяснить 

последствия повреждения покровных тканей 

растений для жизнедеятельности организма; 

- продолжить формирование практических 

умений пользоваться микроскопом, готовить 

микропрепараты, описывать наблюдаемые 

объекты. 

покровные ткани растений и животных, 

устанавливать взаимосвязь строения и 

функций тканей; научиться определять 

покровные ткани растений на 

микропрепаратах. 

Основные термины и понятия: ткань, 

межклеточное пространство, покровные 

ткани, кожица, устьице, пробка, 

чечевичка, корка, эпителиальные ткани. 

Основное содержание: 

1. Определение ткани. 

2. Покровные ткани растений: листа, 

стебля, корня. 

3. Покровные ткани животных. 

4. Приготовление среза кожицы листа. 

5. Рассмотрение микропрепарата. 

6. Зарисовка микропрепарата в тетради, 

формулирование выводов. 

2 (9). Механические, 

проводящие, основные и 

образовательные ткани растений.  

Л/р № 5 ( часть 2). 

 Строение 

фотосинтезирующей ткани 

листа. 

Тетрадь-практикум: стр. 19. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 26, 

№ 2 стр. 26, № 1 стр. 27, № 3 стр. 

28, № 1 стр. 29, № 4 стр. 3 

§ 12, 13 

Цели: познакомить с особенностями строения и 

функциями механических и проводящих тканей 

растений как результатом их приспособленности 

к наземно-воздушной среде; выяснить строение, 

функции и местоположение основных тканей 

растений; установить роль образовательной 

ткани. 

Задачи: 

- выяснить расположение, строение, значение 

механических и проводящих тканей; 

сформировать первое представление о 

передвижении веществ в растении; 

- углубить представление о растительных тканях, 

выяснив расположение, строение и значение 

основных и образовательных тканях; 

- формировать умение делать выводы о 

Планируемый результат: называть и 

определять клетки механических и 

проводящих тканей растений, уметь их 

описывать; называть, определять и 

описывать основные и образовательную 

ткани растений, уметь устанавливать 

взаимосвязь строения с функцией. 

Основные термины и понятия: 

механические ткани, волокна, 

проводящие ткани, древесина, луб, 

сосуды, ситовидные трубки, 

фотосинтезирующая ткань, запасающая 

ткань, образовательная ткань. 

Основное содержание: 

1. Клетки механической ткани. 

2. Клетки проводящих тканей – 



взаимосвязи строения и функции тканей 

растений; 

- закрепить навыки приготовления 

микропрепарата, пользования микроскопом. 

древесины и луба. Их расположение, 

строение, функции. 

3. Фотосинтезирующая ткань, ее 

расположение в растении, строение и 

значение. 

4. Рассматривание готовых 

микропрепаратов фотосинтезирующей 

ткани, зарисовка строения ее клеток. 

5. Запасающая ткань, ее расположение, 

особенности строения, значение. 

6. Образовательная ткань, ее 

расположение в растении, особенности 

строения и основная функция. 

3 (10). Соединительные,  

мышечные и нервная ткани 

животных. 

Л/р № 6 Изучение клеток и 

тканей животных на готовых 

микропрепаратах и их 

описание   

 Тетрадь-тренажёр:     №№ 4, 5 

стр. 25, № 6          стр. 26, № 3 

стр. 27, № 4 стр. 29, №№ 2-3 стр. 

30, № 4 стр. 31, № 5 стр. 31, стр. 

22-24 (тест) 

§ 14, 15 

Цели: познакомиться с разнообразием 

соединительных тканей, их строением, ролью в 

жизнедеятельности организма; выяснение 

особенностей строения и функций тканей, 

имеющихся только у животных. 

Задачи: 

- научить распознавать и описывать строение 

различных типов соединительной ткани, 

определять связь строения с функциями; 

- уметь сравнивать различные типы 

соединительной ткани и находить их 

особенности; 

- установить взаимосвязь строения и функций 

мышечных и нервной тканей; 

- уметь использовать знания о строении 

мышечных и нервной тканей в повседневной 

жизни; 

- сформировать представление о живом 

организме как о едином целом; 

- уметь самостоятельно использовать различные 

информационные ресурсы; 

- понимать важность поддержания постоянства 

внутренней среды организма для сохранения его 

жизнедеятельности. 

Планируемый результат: уметь 

описывать разные типы соединительных 

тканей животных, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций; уметь 

описывать строение мышечных и нервной 

тканей животных, устанавливать 

зависимость строения от выполняемых 

функций. 

Основные термины и понятия: 
волокнистая соединительная ткань, 

костная ткань, хрящевая ткань, кровь, 

плазма, лимфа, жировая ткань, 

поперечнополосатая мышечная ткань, 

гладкая мышечная ткань, нервная ткань, 

нейрон, возбудимость, проводимость, 

импульс. 

Основное содержание: 

1. Общие признаки соединительных 

тканей животных. 

2. Волокнистая, костная и хрящевая 

ткани, их строение и функции. 

3. Кровь – особая соединительная ткань. 

Внутренняя среда организма. 

4. Жировая ткань. Ее значение. 

5. Строение и функции 

поперечнополосатой мышечной ткани. 

6. Гладкая мышечная ткань, ее строение и 



функции. 

7. Строение нервной ткани, ее свойства. 

8. Импульс. Значение нервной ткани в 

обеспечении целостности организма.  

Органы и системы органов живых организмов (6 ч.) 

1 (11). Органы и системы 

органов растений. Побег. 

Строение и функции стебля. 

Л/р № 7   

Внешнее строение 

побега растений.  

 Строение вегетативной и 

 генеративной почек. 

Тетрадь-практикум: стр. 24-25. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 35, 

№ 1 стр. 37, № 8 стр. 40, № 1 стр. 

41, № 1 стр. 44 

§ 16, 17 

Цели: познакомить с современными 

представлениями о строении растения, согласно 

которому выделяют два основных органа – 

корень и побег; дать представление о строении и 

развитии побега из почки. Сформировать умения 

различать вегетативные и генеративные побеги и 

почки. Познакомить с внутренним строением 

стебля; установить взаимосвязь строения с 

функцией. 

Задачи: 

- раскрыть содержание понятия «побег»; 

- познакомить с особенностями строения побега и 

почки; 

- научить распознавать вегетативные и 

генеративные побеги и почки; 

- применить знания о строении побега и почки; 

- уметь отличать вегетативные и генеративные 

почки; 

- отработать умения пользоваться лупой, делать 

схематические рисунки, использовать 

электронное пособие; 

- выяснить значение стебля в жизни растений; 

- установить последовательность расположения 

различных тканей; 

- раскрыть значение образовательной ткани для 

роста стебля в толщину; 

- сформировать бережное отношение к деревьям 

– живым памятникам природы. 

Планируемый результат: называть 

составные части побега, почки, описывать 

их строение, сравнивать вегетативные и 

генеративные почки, делать выводы об их 

значении; уметь распознавать 

вегетативные и генеративные почки и 

побеги на натуральных объектах, 

сравнивать их; называть, определять и 

описывать основные части внутреннего 

строения стебля, его функции; объяснять 

причины образования годичных колец, 

рост стебля в длину и толщину, значение 

обрезки деревьев. 

Основные термины и понятия: 

вегетативные и генеративные органы, 

побег, почка, стебель, пробка, кора, луб, 

камбий, древесина, сердцевина, годичные 

кольца. 

Основное содержание: 
1. Вегетативные и генеративные органы 

растений. 

2. Строение побега. 

3. Почка – зачаточный побег. Строение 

почки. 

4. Развертывание почки. 

5. Наблюдение и изучение частей побега 

(зарисовать строение побега). 

6. Изучение строения вегетативной и 

генеративной почек (зарисовать схемы 

продольного разреза почек). 

7. Формулирование выводов о том, что 

представляет собой побег и почка. 

8. Основные функции стебля. 

9. Строение и значение покровных тканей 

стебля. 



10. Строение и функции камбия, 

древесины, сердцевины. 

11. Годичные кольца. 

12. Управление ростом и развитием 

растений. Значение обрезки деревьев. 

2 (12). Внешнее и клеточное 

строение листа. 

Л/р № 8 Внешнее строение 

листа  

Листорасположение. Простые 

и сложные листья. 

Тетрадь-практикум: стр. 28-29. 

Тетрадь-тренажёр: № 2 стр. 35, 

№ 3 стр. 36, № 2 стр. 38, № 4 стр. 

38, № 2 стр. 42, № 2 стр. 45 

§ 18, 19 

Цели: сформировать понятия о листе как о 

важной части побега. Установить взаимосвязь 

строения и функций тканей листа. 

Задачи: 

- дать представление о морфологии листа; 

- изучить признаки простых и сложных листьев, 

типы листорасположения; 

- формировать умения анализировать, сравнивать, 

выделять главное; работать с натуральными 

объектами; 

- актуализировать знания о покровной, 

фотосинтезирующей и основной тканях; 

- углубить представление о клеточном строении 

растений; 

- продолжить формирование  

практических умений. 

Планируемый результат: называть и 

определять части листа, простые и 

сложные листья, типы 

листорасположения на натуральных 

объектах; описывать внутреннее строение 

листа, понимать взаимосвязи строения 

клеток и выполняемых ими функций, 

различать световые и теневые листья. 

Основные термины и понятия: лист, 

листовая пластинка, черешок, основание 

листа, прилистники, простой лист, 

сложный лист, столбчатая ткань, губчатая 

ткань, жилка, жилкование листьев, 

световые листья, теневые листья, 

листовая мозаика. 

Основное содержание: 

1. Лист как составная часть побега. 

2. Внешнее строение листа. 

3. Разнообразие листьев. 

4. Листорасположение, его значение. 

5. Листовая мозаика. 

6. Клеточное строение кожицы листа. 

7. Клетки мякоти листа. 

8. Жилки листа, их строение и функции. 

9. Световые и теневые листья. 

3 (13). Корень. Видоизменения 

надземных побегов. 

Л/р № 9 Строение коневого 

волоска. 

 Корневые системы. 

Тетрадь-практикум: стр. 30-31. 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 38, 

№ 5 стр. 39, № 6 стр. 39, № 3 стр. 

42, № 4 стр. 42 

§ 20, 21 

Цели: дать представление о связи строения корня 

с его функциями, типах корневых систем. 

Установить общие черты строения 

видоизмененных подземных побегов и 

хозяйственное значение видоизменений.  

Задачи: 

- продолжить развитие понятия о клеточном 

строении растений; 

- изучить зоны корня и типы корневых систем; 

- показать практическое значение знаний о зонах 

Планируемый результат: называть и 

описывать зоны корня, их функции, 

распознавать типы корневых систем, 

боковые и придаточные корни, 

устанавливать связь строения и функций; 

называть, определять и описывать 

видоизмененные побеги, устанавливать 

причины их разнообразия. 

Основные термины и понятия: корень, 

корневой чехлик, зоны  (деления, 



корня, корневых волосков; 

- дать представление о разнообразии растений, их 

приспособленности к условиям обитания; 

- рассмотреть причины и примеры 

видоизменений листьев и стеблей в колючки, 

усики, сочные побеги; 

- рассмотреть кочан как видоизмененную почку; 

- формировать навыки работы с гербарием, 

живыми растениями, дополнительными 

источниками информации; 

- способствовать формированию экологического 

сознания. 

 

растяжения, роста, всасывания), корневые 

волоски, зона проведения, корневая 

система, стержневые и мочковатые 

корневые системы, сочные побеги, 

колючки, усики, кочан. 

Основное содержание: 

1. Корень – осевой орган растения. 

2. Зоны корня: расположение, строение, 

функции. 

3. Рассмотрение корневых волосков 

невооруженным глазом, под лупой, 

микроскопом. 

4. Корневые системы, их изучение на 

натуральных объектах. 

5. Практическое значение знаний о 

строении корня. 

6. Причины видоизменения побегов. 

Теория метаморфоза. 

7. Видоизменения стебля и листьев. 

8. Видоизменения почки. 

4 (14). Видоизменения 

подземных побегов и корней. 

Л/р № 10  

 Видоизменения подземных 

побегов и корней. 

Тетрадь-практикум: стр. 32-33. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 36, 

№ 7 стр. 39 

§ 22 

Цель: углубить знания о строении и функциях 

побегов и корней. 

Задачи: 

- познакомить с видоизменениями подземных 

побегов и корней, их приспособленностью к 

условиям обитания растений; 

- сформировать навыки работы с живыми 

растениями, дополнительными источниками 

информации. 

Планируемый результат: называть 

видоизмененные подземные побеги, 

распознавать их, находить признаки 

сходства и различия, делать выводы. 

Основные термины и понятия: 

корневище, клубень, луковица, 

корнеплод, корневые клубни, 

дыхательные корни, ходульные корни. 

Основное содержание: 

1.Разнообразие подземных побегов. 

2. Изучение корневища, клубней, 

луковицы на натуральных объектах. 

3. Строение и значение видоизменений. 

5 (15). Органы и системы 

органов животных. 

Л/р № 11 Распознавание 

органов и систем органов у 

животных 

Тетрадь-тренажёр: № 5 стр. 36, 

№ 6 стр. 37, № 9 стр. 40, № 10 

§ 23 

Цель: дать общее представление об организации 

многоклеточных животных, раскрыть значение 

систем органов, их взаимосвязь в организме. 

Задачи: 

- связать возникновение опорно-двигательной 

системы животных со способами питания 

готовыми органическими веществами; 

Планируемый результат: называть 

системы органов животных, раскрывать 

их значение. 

Основные термины и понятия: опорно-

двигательная система, пищеварительная 

система, дыхательная система, 

кровеносная система, выделительная 



стр. 41, № 5 стр. 43, № 6 стр. 43, 

№ 7 стр. 44, № 3 стр. 45 

- сконцентрировать главное внимание на 

раскрытие значения и разнообразие систем 

органов; 

- показать, что в ходе эволюции животного мира 

происходило усложнение организации. 

система, половая система, нервная 

система, эндокринная система, органы 

чувств. 

Основное содержание: 

1. Значение опорно-двигательной 

системы. 

2. Пищеварительная система, ее функции. 

3. Системы органов дыхания и 

кровообращения. Усложнение 

кровеносной системы в ходе эволюции 

животных. 

4. Выделительная и половая системы. 

5. Нервная и эндокринная системы, их 

роль в обеспечении целостности 

организма. 

6. Органы чувств. 

6 (16). Ткани, органы и системы 

органов живых организмов. 

Обобщающий урок. 

Тетрадь-тренажёр:            стр. 

32-35 (тест) 

 

Цель: повторить и привести в систему знания 

школьников о строении и функциях органов 

растений и животных. 

Задачи: 

- выяснить типичные ошибки, уровень усвоения 

знаний; 

- формировать умения выявлять связи, делать 

выводы; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- создавать условия для самооценки учеников. 

Планируемый результат: уметь 

выделять общие черты в строении 

животных и растений, устанавливать их 

отличие, делать выводы о причинах 

сходства и отличия. 

Основные термины и понятия: ткани 

растений и животных, органы растений, 

органы и системы органов животных. 

Основное содержание: 

1. Разнообразие и функции тканей 

растений и животных (разнообразие и 

функции покровных тканей растений и 

животных; особенности строения и 

функции механической ткани растений и 

костной ткани животных; проводящая 

система растений, кровь и кровеносная 

система животных, их функции; строение 

фотосинтезирующей ткани листа, 

значение листьев; нервная ткань и 

нервная система, их роль в жизни 

животных). 

2. Побег: взаимосвязь внешнего и 

внутреннего строения с функциями. 

3. Корень, его строение и значение. 



4. Разнообразие видоизмененных побегов 

и корней – результат приспособленности 

растений к условиям внешней среды. 

5. Значение опорно-двигательной 

системы в жизни животных. 

6. Взаимосвязь дыхательной, 

пищеварительной и кровеносной систем. 

7. Основные черты строения нервной 

системы. 

Строение и жизнедеятельность организмов (16 ч.) 

1 (17). Почвенное питание 

растений. 

Л/р №  12 Опыты по изучению 

состава почвы. 

Тетрадь-тренажёр: № 2 стр. 49 

§ 25 

Цель: познакомить с особенностями почвенного 

питания как результатом приспособленности 

растений к наземно-воздушной среде. 

Задачи: 

- выяснить роль корня в почвенном питании 

растений; 

- углубить знания о значении корневых волосков; 

- установить роль корневого давления в 

передвижении воды с минеральными веществами 

от корня к стеблям и листьям; 

- выяснить, какие минеральные вещества 

необходимы растениям; 

- дать представление об особенностях питания 

насекомоядных растений и растений-паразитов. 

Планируемый результат: понимать 

сущность почвенного питания растений, 

его зависимость от условий среды; уметь 

объяснять явления, обусловленные 

корневым давлением; передвижение 

веществ по органам растения. 

Основные термины и понятия: 
почвенное питание, корневое давление, 

насекомоядные растения, растения-

паразиты. 

Основное содержание: 

1. Почвенное питание. 

2. Корневое давление. 

3. Зависимость почвенного питания от 

состава почвы. 

4. Внесение удобрений. 

5. Особые способности питания растений. 

2 (18). Фотосинтез.  
Л/р № 13 Выявление роли 

света и воды в жизни растений 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 49, 

№ 2 стр. 57, № 2 стр. 62, № 3 стр. 

62 

 § 26 

Цель: сформировать представление о 

фотосинтезе, как процессе образования 

органических веществ из углекислого газа и воды 

с помощью солнечной энергии; раскрыть 

значение этого процесса в поддержании 

постоянного состава углекислого газа и 

кислорода в атмосфере Земли. 

Задачи: 

- познакомить с основными историческими 

моментами в изучении воздушного питания 

растений; 

- раскрыть сущность процесса фотосинтеза; 

- доказать роль света в образовании органических 

Планируемый результат: называть 

условия и результаты процесса 

фотосинтеза, давать его определение. 

Уметь обосновывать с помощью 

эксперимента роль света в фотосинтезе. 

Приводить доказательства о поглощении 

растениями углекислого газа и выделения 

кислорода; делать выводы о космической 

роли зеленых растений. 

Основные термины и понятия: 
фотосинтез, органические вещества, 

автотрофы, космическая роль зеленых 

растений. 



веществ в процессе фотосинтеза; 

- доказать, что для протекания процесса 

фотосинтеза необходим углекислый газ; 

- убедить в том, что в процессе фотосинтеза 

образуется кислород; 

- раскрыть космическую роль зеленых растений. 

Основное содержание: 

1. История изучения воздушного питания 

растений: Я. Гельмонт, Дж. Пристли, Ю. 

Сакс. 

2. Фотосинтез. 

3. Доказательства образования 

органического вещества – опыт Ю. Сакса. 

4. Необходимость углекислого газа для 

образования крахмала в листьях. 

5. Выделение кислорода в процессе 

фотосинтеза. 

6. Растения – «зеленый посредник» между 

Землей и Космосом. 

7. Значение фотосинтеза для дыхания 

растений, животных, людей, работы 

промышленных предприятий. 

3 (19). Испарение воды 

растениями. Листопад. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 50, 

№ 1 стр. 53, № 7 стр. 60 

 

§ 27 

Цель: раскрыть значение испарения и листопада 

в жизни растений; продолжить развитие понятия 

о функциях листа. 

Задачи: 

- вспомнить клеточное строение кожицы и 

мякоти листа; 

- дать представление о значении испарения для 

передвижения воды по растению, защиты 

растения от перегрева; 

- выяснить зависимость интенсивности испарения 

от факторов среды; 

- раскрыть значение листопада в жизни растений; 

- сформировать умение ставить опыты, 

доказывающие роль листьев в процессе 

испарения. 

Планируемый результат: понимать 

значение процесса испарения в жизни 

растений; называть и описывать условия, 

от которых зависит интенсивность 

испарения, приводить доказательства 

роли листьев в испарении; уметь 

распознавать листопадные и 

вечнозеленые растения. 

Основные термины и понятия: 
испарение, листопад. 

Основное содержание: 

1. Доказательства испарения воды 

листьями. 

2. Условия, влияющие на испарение. 

3. Биологическая роль испарения. 

4. Роль устьиц в регуляции испарения 

воды растением. 

5. Листопад – приспособление растений к 

уменьшению испарения воды осенью и 

зимой. 

6. Листопадные и вечнозеленые растения. 

 

4 (20). Питание животных, 

грибов и бактерий. 
§ 28, 29 

Цели: показать отличие питания животных как 

гетеротрофных организмов от питания растений-

Планируемый результат: называть 

существенные признаки 



Тетрадь-тренажёр: № 5 стр. 50, 

№ 3 стр. 54, № 3 стр. 57, № 8 стр. 

61, № 3 стр. 62, № 4 стр. 63, № 7 

стр. 64, № 9 стр. 65 

автотрофов. Через представление о питании 

бактерий и грибов раскрыть их значение для 

жизни растений и животных, круговорота 

веществ в природе. 

Задачи: 

- продолжить формирование представлений о 

питании, пищеварительной системе и процессе 

пищеварения у животных; 

- выяснить отличительные признаки животных 

разных групп, отличающихся способом питания; 

- дать представление о многообразии способов 

питания бактерий: автотрофное, гетеротрофное 

(паразиты, сапрофаги, симбионты); 

- выяснить особенности питания грибов в 

отличие от растений и животных; 

- установить сходство способов питания грибов и 

бактерий. 

растительноядных, хищных, 

паразитических, всеядных животных, 

приводить их примеры; уметь определять 

способ питания по особенностям 

внешнего строения животных. Называть и 

описывать различные способы питания 

бактерий и грибов; уметь делать выводы 

о роли бактерий и грибов в природе как 

разрушителей органического вещества. 

Основные термины и понятия: 
гетеротрофы, пищеварительная система, 

растительноядные, хищники, паразиты, 

падальщики, всеядные, симбиоз, 

микориза. 

Основное содержание: 

1. Захват и заглатывание пищи – 

отличительная особенность животных. 

2. Пищеварительная система 

многоклеточных животных, ее отделы. 

3. Процесс пищеварения, роль в этом 

процессе эпителия кишечника и 

кровеносной системы. 

4. Растительноядные животные, 

особенности их строения. 

5. Хищные и паразитические животные, 

их приспособления к добыванию и 

перевариванию пищи. 

6. Животные падальщики и всеядные. 

7. Роль животных в природе. 

8. Бактерии – гетеротрофы (сапротрофы и 

паразиты) и автотрофы, их роль в 

природе. 

9. Бактерии, усваивающие азот воздуха, 

их значение для жизни на Земле. 

10. Особенности питания грибов. 

11. Грибы-сапротрофы, паразиты и 

симбионты, их роль в природе. 

5 (21). Дыхание растений, 

бактерий и грибов. 

Кровообращение животных. 

§ 30, 31 

Цели: дать определение дыханию, как 

непрерывному процессу потребления кислорода 

живыми организмами, необходимого для 

Планируемый результат: называть 

условия и результаты процесса дыхания, 

давать его определение; устанавливать 



Тетрадь-тренажёр: № 6 стр. 50, 

№ 7 стр. 51, № 2 стр. 62 

обеспечения организма энергией. Познакомить с 

разнообразием органов дыхания животных, 

установить связь процессов дыхания и 

кровообращения. 

Задачи: 

- показать, что сущность процесса дыхания у 

большинства живых организмов одинакова; 

- установить связь процессов дыхания и 

фотосинтеза у растений; 

- выяснить, чем дыхание отличается от брожения; 

- выяснить особенности газообмена у 

одноклеточных и многоклеточных животных; 

- показать, что жабры – органы дыхания 

животных – приспособление к водной среде 

обитания; 

- установить, что при дыхании с помощью трахей 

кровь не участвует в газообмене; 

- сформулировать представление о том, что у 

животных, имеющих легкие, кровь участвует в 

газообмене и проходит по двум кругам 

кровообращения. 

различия между процессами дыхания и 

брожения, выявлять связь дыхания и 

фотосинтеза, делать выводы о значении 

дыхания. Устанавливать связь процессов 

дыхания и кровообращения у животных; 

называть, определять и описывать органы 

дыхания и их функции. 

Основные термины и понятия: 
дыхание, аэробные организмы, 

анаэробные организмы, брожение, жабры, 

трахеи, легкие, малый круг 

кровообращения, большой круг 

кровообращения, сердце. 

Основное содержание: 

1. Сущность процесса дыхания у 

большинства животных организмов. 

2. Дыхание и фотосинтез – 

противоположные процессы. 

3. Отличия дыхания от брожения. 

4. Дыхание и брожение у бактерий и 

грибов. 

5. Функции органов дыхания. 

6. Разнообразие органов дыхания 

животных. 

7. Связь дыхания и кровообращения. 

8. Круги кровообращения. 

6 (22).  

Транспорт веществ. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 56, 

№ 9 стр. 61 

 

§ 32 

Цель: раскрыть роль транспортной системы 

растений и животных в обеспечении целостности 

организма. 

Задачи: 

- экспериментально доказать, что в растении 

органические вещества передвигаются по 

ситовидным трубкам луба, а вода с 

минеральными веществами – по сосудам 

древесины; 

- сформулировать представление о транспортной 

функции кровеносной системы животных; 

- раскрыть связь между усложнением строения 

кровеносной системы и интенсивностью обмена 

веществ и выделения энергии. 

Планируемый результат: называть 

компоненты транспортной системы 

растений и животных, приводить 

экспериментальные доказательства 

передвижения веществ в растении, 

понимать причины и следствия 

возникновения теплокровности у 

животных. 

Основные термины и понятия: 
транспортная система растений, сердце, 

холоднокровные животные, 

теплокровные животные. 

Основное содержание: 

1. Передвижение воды и минеральных 



веществ в растении. 

2. Передвижение органических веществ 

по ситовидным трубкам луба. 

3. Последствия повреждения проводящей 

системы растений. 

4. Транспорт веществ у животных. 

5. Теплокровные и холоднокровные 

животные. 

7 (23). Выделение. Обмен 

веществ. 

Тетрадь-тренажёр: № 8 стр. 51, 

№ 9 стр. 51 

§ 33 

Цель: сформулировать представление о 

выделении, как части целостного процесса 

обмена веществ. 

Задачи: 

- рассмотреть особенности процесса выделения у 

растений; 

- выяснить, как освобождаются от продуктов 

распада одноклеточные растения и животные; 

- дать общие представления об усложнении 

выделительной системы в процессе эволюции 

животных, о строении почек; 

- продолжить развитие понятия об обмене 

веществ как главном признаке живых 

организмов. 

Планируемый результат: определять и 

описывать процесс выделения, называть 

органы выделения и процесс обмена 

веществ в целом; понимать связь 

процессов питания, дыхания, транспорта 

и выделения веществ для обеспечения 

целостности организма. 

Основные термины и понятия: 

выделение, сократительные вакуоли, 

канальцы, почка, обмен веществ. 

Основное содержание: 

1. Выделение, его связь с процессами 

питания и дыхания. 

2. Особенности процесса выделения у 

растений. 

3. Выделение у животных. 

4. Обмен веществ организма с 

окружающей средой – основа 

биологического круговорота. 

8 (24). Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

Тетрадь-тренажёр: № 6 стр. 64 

 

§ 34 

Цель: дать представление о размножении 

организмов и показать широкое применение 

бесполого размножения на практике. 

Задачи: 

- сформировать представление о размножении 

организмов; 

- раскрыть биологическое значение бесполого 

размножения организмов; 

- познакомить с организмами, размножающимися 

бесполым путем. 

Планируемый результат: называть и 

описывать особенности бесполого и 

полового способов размножения, 

понимать значение бесполого 

размножения. 

Основные термины и понятия: 
бесполое и половое размножение, спора, 

способы бесполого размножения. 

Основное содержание: 

1. Особенности бесполого и полового 

размножения. 

2. Размножение бактерий. 

3. Размножение одноклеточных 



водорослей. 

4. Размножение одноклеточных грибов. 

5. Размножение одноклеточных 

животных. 

6. Размножение многоклеточных 

растений и грибов с помощью спор. 

9 (25). Вегетативное 

размножение растений. 

Л/р № 14 Размножение 

комнатных растений 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 58 

П/р№1 

Вегетативное размножение 

растений 

§ 34 

Цель: показать широкое применение 

вегетативного размножения на практике. 

Задачи: 

- познакомить со способами вегетативного 

размножения в природе и растениеводстве; 

- приобрести навыки размножения растений 

стеблевыми и листовыми черенками, луковицами 

(усами, почками). 

Планируемый результат: называть, 

описывать и сравнивать разные способы 

вегетативного размножения растений, 

уметь размножать растения черенками, 

луковицами, почками, усами. 

Основные термины и понятия: 
вегетативное размножение, половое 

размножение, корневые отпрыски, 

отводки, черенок, прививка. 

Основное содержание: 

1. Вегетативное размножение в природе. 

2. Использование знаний о вегетативном 

размножении для выращивания 

культурных растений. 

3. Размножение плодово-ягодных культур 

с помощью прививки. 

4. Современные методы. 

10 (26). Цветок – орган полового 

размножения. Опыление. 

Оплодотворение  

у растений. 

Л/р № 15  

Строение цветка. 

Тетрадь-практикум: стр. 34-35. 

Тетрадь-тренажёр: № 10 стр. 

51, № 6 стр. 60 

§ 35 (кроме 

соцве-тий), 

36, 37 (до 

оплодо-

творе-ния) 

Цель: дать представление о цветке как 

генеративном органе цветковых растений. 

Раскрыть биологическую роль и практическое 

значение процесса опыления. Дать представление 

о процессе оплодотворения у растений. 

Задачи: 

- сформировать представление о строении цветка; 

- раскрыть биологическое значение главных 

частей цветка – пестика и тычинок; 

- научиться распознавать главные и 

второстепенные части цветка; 

- научить отличать пестичные и тычиночные 

цветки, однодомные и двудомные растения; 

- познакомить с наиболее распространенными 

соцветиями, их значением; 

- применять знания о строении завязи и 

семязачатка; 

Планируемый результат: называть и 

определять части цветка; на основе 

сходства в строении цветков различных 

растений делать вывод об их родстве; 

понимать биологическую роль цветения; 

знать наиболее распространенные 

соцветия. Уметь распознавать 

тычиночные и пестичные цветки, 

однодомные и двудомные растения. 

Называть и описывать различные типы 

опыления, понимать биологический 

смысл и практическое значение процесса 

опыления. Описывать основные 

особенности оплодотворения у цветковых 

растений, строение семян. 

Основные термины и понятия: цветок, 

тычинка, пестик, завязь, семязачаток, 



- продолжить формирование умения схематично 

зарисовывать биологические объекты; 

- научиться определять цветки с простым и 

двойным околоцветником; 

- сформулировать выводы о значении цветка в 

жизни растений; 

- установить взаимосвязь между цветением, 

опылением и оплодотворением у растений; 

- выяснить преимущества перекрестного 

опыления перед самоопылением; 

- установить особенности различных типов 

опыления; 

- раскрыть сущность двойного оплодотворения у 

цветковых растений. 

соцветие, опыление, самоопыление, 

перекрестное опыление, пыльца, 

оплодотворение, зигота, эндосперм, семя, 

двойное оплодотворение. 

Основное содержание: 

1. Цветок – генеративный орган, его 

строение и функции. 

2. Завязь, ее части. Строение семязачатка. 

3. Изучение строения цветка с помощью 

лупы. 

4. Выделение и описание основных 

частей цветка. 

5. Рассмотрение строения завязи под 

лупой. 

6. Многообразие цветков. 

Опыление. Типы опыления: 

самоопыление, перекрестное опыление, 

искусственное опыление. 

7. Особенности насекомоопыляемых 

растений. 

8. Приспособления строения цветков к 

опылению птицами и другими 

опылителями. 

9. Особенности ветроопыляемых 

растений. 

10.Использование перекрестного и 

искусственного опыления при 

выращивании культурных растений. 

11. Оплодотворение у цветковых 

растений. 

 

12. Формулирование выводов. 

11 (27). Соцветия. Семена и 

плоды. 

Л/р № 16 

Определение плодов. 

Тетрадь-практикум: стр. 38-39. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 54, 

№ 5 стр. 55, № 5 стр. 58, № 8 стр. 

65 

§ 35 (соцве-

тия), 37 

(строе-ние 

семян, 

плоды) 

Цели: дать представление о разнообразии и 

значении плодов. 

Задачи: 

- выяснить, как формируются плоды; 

- показать разнообразие плодов, научиться 

распознавать сухие и сочные плоды. 

Планируемый результат: сформировать 

понятие о плодах, уметь распознавать 

некоторые виды сочных и сухих плодов. 

Основные термины и понятия: плод. 

Основное содержание: 

1. Соцветия, их биологическое значение. 

2. Строение семян. 

3. Плоды, их разнообразие. 



4. Определение сухих и сочных, 

односемянных и многосемянных плодов. 

12 (28). Размножение 

многоклеточных животных. 

§ 38 

Цель: дать представление об особенностях 

размножения и развития многоклеточных 

животных. 

Задачи: 

- установить, что бесполое размножение 

характерно для наиболее просто устроенных 

многоклеточных животных; 

- раскрыть преимущества  полового размножения 

животных перед бесполым; 

- сформировать представление об 

оплодотворении  и развитии организма 

животного. 

Планируемый результат: уметь 

описывать и сравнивать бесполое и 

половое размножение у животных, 

описывать основные закономерности их 

развития, делать выводы о 

преимуществах полового размножения, 

внутриутробного развития. 

Основные термины и понятия: гаметы, 

сперматозоид, наружное оплодотворение, 

внутреннее оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 

Основное содержание: 

1. Бесполое размножение животных на 

примере гидры. 

2. Сущность оплодотворения у животных. 

3. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. 

4. Закономерности развития нового 

организма. 

13 (29). Индивидуальное 

развитие растений и животных. 

Л/р № 17 Наблюдение за 

ростом и развитием растений и 

животных. 

 

Тетрадь-тренажёр: № 11 стр. 

52, № 2 стр. 53, № 6 стр. 55 

§ 39, 40 

Цели: сформировать представление о 

зародышевом развитии растений, 

закономерностях послезародышевого периода. 

Сформулировать представление об 

эмбриональном и постэмбриональном развитии 

животных. 

Задачи: 

- выяснить отличия процессов роста и развития 

растений; 

- установить закономерности зародышевого 

развития растений; 

- выделить возрастные периоды индивидуального 

развития цветковых растений; 

- познакомить с особенностями эмбрионального 

развития животных; 

- рассмотреть возрастные периоды развития 

животных; 

- установить черты сходства в онтогенезе 

животных и растений; 

Планируемый результат: называть и 

описывать периоды индивидуального 

развития растений, части зародыша 

семени. Называть и описывать периоды 

индивидуального развития животных, 

сравнивать развитие с полным и 

неполным превращением. 

Основные термины и понятия: 
индивидуальное развитие, зародышевый 

период, период юности, период зрелости, 

период старости; дробление, развитие без 

превращения, развитие с неполным 

превращением, развитие с полным 

превращением. 

Основное содержание: 

1. Развитие растений из семени. 

2. Рост растений как результат 

жизнедеятельности. 

3. Возрастные периоды растений после 



- дать представление о типах развития животных 

в период формирования и роста организма. 

образования семени. 

4. Однолетние, двулетние, многолетние 

растения. 

5. Индивидуальное развитие животных: 

зародышевый период. 

6. Период формирования роста 

организма. 

7. Типы развития. 

8. Периоды зрелости и старости. 

14 (30). Приемы выращивания и 

размножения растений. 

П/р № 2 

Способы проращивания семян. 

Тетрадь-практикум: стр. 44-45. 

§ 37 (строе-

ние семян) 

Цель: овладеть различными способами 

проращивания семян. 

Задачи: 

- научиться применять знания об 

индивидуальном развитии растений; 

- сформировать умения проращивать семена с 

целью высадки в грунт. 

Планируемый результат: уметь 

использовать способы проращивания 

семян для наблюдения за их развитием 

дома и в классе для подготовки семян к 

высадке в грунт. 

Основные термины и понятия: 
эндосперм, семя, семядоля. 

Основное содержание: 

1. Проращивание семян для проведения 

наблюдения и постановки опытов. 

2. Проращивание семян для высадки в 

грунт. 

3. Использование различных способов 

проращивания семян в 

сельскохозяйственной практике. 

15 (31). Расселение и 

распространение живых 

организмов. 

Тетрадь-тренажёр: № 12 стр. 

52, № 1 стр. 62 

§ 41 

Цель: сформировать представление об общем 

свойстве всех живых организмов – способности к 

расселению и освоению новых территорий. 

Задачи: 

- углубить знания о значении спор бактерий и 

грибов для их распространения; 

- выяснить особенности распространения 

растений; 

- установить значение и причины миграций в 

жизни животных. 

Планируемый результат: называть и 

описывать различные способы расселения 

и распространения живых организмов, 

понимать значение миграций для 

животных. 

Основные термины и понятия: 
миграция. 

Основное содержание: 

1. Расселение бактерий и грибов. 

2. Способы распространения растений. 

3. Нерегулярные перемещения и 

миграции животных. 

16 (32). Строение и 

жизнедеятельность организмов. 

Обобщающий урок. 

Тетрадь-тренажёр:           стр. 

 

Цель: привести в систему знания о процессах 

жизнедеятельности живых организмов и их 

средообразующей роли. 

Задачи: 

Планируемый результат: уметь 

связывать дыхание, фотосинтез и 

почвенное питание растений, описывать 

процессы питания, дыхания, выделения 



46-48 (тест). - установить взаимосвязь между почвенным и 

воздушным питанием растений, между 

фотосинтезом и дыханием; 

- установить роль транспортной системы 

растений и животных в обеспечении целостности 

организма; 

- выяснить черты сходства в размножении и 

развитии растений, животных, сделать выводы о 

единстве живого мира. 

как разные стороны единого процесса 

обмена веществ; понимать роль процесса 

деления клеток для роста и развития 

организма. 

Основные термины и понятия: 
почвенное питание, корневое дыхание, 

фотосинтез, дыхание, обмен веществ, 

бесполое размножение, вегетативное 

размножение, половое размножение, 

опыление, оплодотворение, 

индивидуальное развитие. 

Основное содержание: 

1. Почвенное и воздушное питание 

растений. Планетарная роль фотосинтеза. 

2. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза. 

3. Роль транспорта веществ для 

обеспечения целостности организма. 

4. Взаимосвязь деления клеток с ростом и 

развитием организма. 

5. Обмен веществ – основа круговорота 

веществ в природе. 

 

Живые организмы в окружающей среде (2 ч.) 

1 (33). Организм – единое целое. 

Взаимосвязь организмов с 

факторами среды. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 69, 

№№ 2-3 стр. 70,         № 1 стр. 72, 

№№ 1-2            стр. 74, № 3 стр. 75, 

№ 1 стр. 77 

§ 42, 43 

Цели: сформировать представление о живом 

организме как едином целом. Углубить 

представления о взаимосвязи живых организмов 

с факторами среды обитания. 

Задачи: 

- на примере растительного организма раскрыть 

взаимосвязь клеток и тканей в процессе питания; 

- доказать, что органы и системы органов 

растений и животных взаимосвязаны  и 

согласовано работают; 

- дать первое представление о нервной и 

гуморальной регуляции деятельности организма; 

- обобщить знания о связи живых организмов с 

условиями среды обитания; 

- дать определение экологических факторов, 

познакомить с их классификацией; 

- выяснить влияние факторов неживой природы 

Планируемый результат: знать о 

взаимосвязи клеток и тканей, о нервной и 

гуморальной регуляции деятельности 

организма. Знать о взаимосвязи 

организмов с факторами среды. 

Основные термины и понятия: 
гормоны, нервная регуляция, гуморальная 

регуляция, окружающая среда, 

экологические факторы, экология. 

Основное содержание:  

1. Взаимосвязь клеток и тканей в 

организме. 

2. Взаимосвязь органов и систем органов. 

3. Регуляция деятельности организма. 

4. Экологические факторы. 

5. Влияние факторов неживой природы на 

растения. 



на растения и животных. 6. Влияние факторов неживой природы на 

животных. 

2 (34). Взаимосвязь организмов в 

сообществе. Человек и живая 

природа. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 71, 

№ 5 стр. 72, №№ 2-3 стр. 73, № 4 

стр. 75, № 5 стр. 76, № 2 стр. 77, 

№№ 3-4 стр. 78, стр. 66-69 (тест) 

§ 44, 45 

Цели: дать представление о растительном 

сообществе, раскрыть роль различных типов 

взаимоотношений между организмами разных 

видов. Сформировать представления о 

неразрывной связи человека и природы. 

Задачи: 

- обобщить знания о взаимосвязи растений, 

животных, грибов и бактерий в сообществах; 

- раскрыть роль конкурентных отношений в 

определении видового состава сообщества; 

- выяснить значение отношений между хищником 

и жертвой, паразитом и хозяином в регуляции 

численности видов в сообществе; 

- установить роль взаимовыгодных отношений в 

сообществе; 

- показать влияние первобытного человека на 

живую природу; 

- установить усиление влияния деятельности 

человека на природу в связи с переходом от 

собирательства и охоты к скотоводству и 

земледелию; 

- выяснить, как воздействует на природу 

современный человек; 

- раскрыть значение Красной книги и создания 

охраняемых природных территорий. 

Планируемый результат: знать о 

взаимосвязи организмов в сообществе. 

Знать, как воздействует на природу 

современный человек, особенности 

Красной книги и охраняемых природных 

территорий. 

Основные термины и понятия: 

сообщество, конкурентные отношения, 

хищник, жертва, паразит, хозяин, Красная 

книга, заповедник, национальный парк, 

заказник. 

Основное содержание: 

1. Сообщества живых организмов. 

2. Конкурентные отношения. 

3. Отношения между хищником и 

жертвой. 

4. Отношения между паразитом и 

хозяином. 

5. Взаимовыгодные отношения. 

6. Историческая связь человека и 

природы. 

7. Красная книга, ее значение. 

8. Охраняемые природные территории. 

 

 

7 класс 

 

Тема урока 

Изучае-

мый 

материал 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
Сроки 

прохождения 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (4 часа) 

1. Организм § 1 

ТБ на уроках биологии. Предмет изучения 

биологии в 7 классе. 

Организация живой природы на Земле. Общие 

признаки живых организмов. Воздействие 

Называть основные уровни организации 

живой природы; определять понятия по 

теме урока; описывать общие признаки 

живых организмов; использовать 

Сентябрь 



организмов на среду обитания. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 9 

различные источники учебной 

информации. 

2. Вид § 2 

Общие признаки вида. Популяция – часть вида. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 6, № 4 стр. 8, № 2 

стр. 11 

Приводить примеры близких видов, 

организмов одного и разных видов; 

определять понятия по теме урока; 

описывать общие признаки вида, 

взаимоотношения между особями в одной 

популяции. 

Сентябрь 

3.  

Природное сообщество 
§ 3 

Природное сообщество.  

Видовая структура сообщества. 

Пространственная  

структура сообщества. 

Тетрадь-тренажёр: № 2 стр. 9 

Называть естественные и искусственные 

природные сообщества и их компоненты; 

определять понятия по теме урока; 

описывать роль ярусности в 

использовании ресурсов среды обитания,  

значение доминирующих и 

средообразующих видов. 

Сентябрь 

4. Экосистема § 4 

Круговорот веществ. Структура экосистемы. 

Пищевые связи организмов. Цепи питания. 

Разнообразие экосистем в биосфере. 

Тетрадь-тренажёр: № 2 стр. 7, № 3 стр. 8, № 5 

стр. 8, № 3 стр. 10, № 1             стр. 10, стр. 4-5 

(тест) 

Приводить примеры  прямых и 

косвенных трофических связей, 

экологических групп, 

 взаимодействия животных. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и рисунков. 

Сентябрь 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (4 часа) 

1 (5).  

Эволюционное учение 
§ 5 

Движущие силы эволюции. Наследственность и 

изменчивость. Борьба за существование. 

Естественный отбор. Видообразование – 

результат эволюции. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 13, № 2 стр. 13, № 

1 стр. 17, № 2 стр. 18, № 3 стр. 18 

Называть движущие силы и результаты 

эволюции, основные положения учения 

Ч.Дарвина; определять понятия по теме 

урока; пользоваться различными 

источниками информации. 

Сентябрь 

2 (6). Доказательства эволюции § 6 

Эволюция, записанная в строении организмов. 

Картины прошлого в развитии зародыша. 

Реликты. Каменная летопись эволюции. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 14, № 2 стр. 14, № 

4 стр. 15 

Приводить пример различных форм 

изменчивости, борьбы за существование и 

проявления естественного отбора. 

Описывать процесс видообразования. 

Прогнозировать результаты эволюции 

животных.   

Объяснять сущность проявления борьбы 

за существование. 

Сентябрь 

3 (7). История развития жизни 

на Земле 
§ 7 

Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

Историческое развитие жизни на Земле.  

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 13, № 1 стр. 15, № 2 

Объяснять гипотезы 

возникновения жизни на Земле и 

основные её этапы. 

Сентябрь 



стр. 16, №1 стр. 19,                      стр. 12-13 (тест) 

4 (8).  

Систематика растений и 

животных 

§ 8 

Систематика организмов. Название вида. 

Систематические единицы растений, животных. 

Бинарное название вида. 

Тетрадь-тренажёр: № 6 стр. 16 

Знать основные систематические 

единицы, уметь определять место 

растений, животных в системе 

органического мира. Называть виды, 

роды и другие систематические группы, 

принципы систематики; 

определять понятия по теме урока; 

описывать вклад учёных в развитие 

систематики; 

устанавливать соподчинённость 

основных систематических групп. 

Сентябрь 

РАСТЕНИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (21 час) 

1 (9). Царство Растения § 9 

Основные признаки растений. Разнообразие 

растений. Эволюция растений. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 27, № 9 стр. 30, № 1 

стр. 32 

 

Называть отличительные признаки 

царства Растения; определять понятия по 

теме урока, отличать высших водных 

растений от водорослей; описывать роль 

растений в природе, основные жизненные 

формы растений, 

иллюстрировать их примерами. 

Октябрь 

2 (10).  

Подцарство Настоящие 

водоросли. Подцарство Багрянки 

§ 10 

Особенности строения настоящих водорослей. 

Отдел зелёные водоросли. Отдел бурые 

водоросли. Подцарство багрянки.  

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 33 

Называть представителей подцарств 

Настоящие водоросли и Багрянки, 

иллюстрировать их примерами; 

определять понятия по теме урока; 

описывать характерные особенности 

строения и образа жизни представителей 

подцарств. 

Октябрь 

3 (11). Одноклеточные и 

многоклеточные зеленые 

водоросли  

§ 10 

Л/р № 1. Изучение одноклеточных водорослей  

Тетрадь-практикум: стр. 6-7. 

Л/р № 2. Изучение многоклеточных 

водорослей 

Тетрадь-практикум: стр. 8-9. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 22 

Описывать строение и роль в природе и 

практической деятельности.  

Узнавать по рисункам представителей 

водорослей. 

Октябрь 

4 (12). Роль водорослей в водных  

экосистемах 
§ 11 

Роль водорослей в водных экосистемах. 

Тетрадь-тренажёр: № 2 стр. 23 

Описывать строение и роль в природе и 

практической деятельности.  

Узнавать по рисункам представителей 

водорослей. 

Октябрь 

5 (13).  

Подцарство Высшие растения 
§ 12 

Эволюция высших растений. Псилофиты. Общие 

черты строения высших растений. 

Называть основные события, 

произошедшие в ходе эволюции высших 
Октябрь 



растений, черты усложнения организации 

высших растений по сравнению с 

низшими; устанавливать взаимосвязь 

между условиями обитания и чертами 

строения высших растений. 

6 (14).  

Отдел Моховидные 
§ 13 

Строение мхов на примере мха кукушкин лён. 

Размножение мхов. Цикл развития  со сменой 

поколений. 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 23, № 2 стр. 27, № 3 

стр. 28, № 2 стр. 35 

Определять понятия по теме урока; 

описывать черты строения, цикл развития 

мхов на конкретном примере; 

устанавливать взаимосвязь между 

условиями обитания и особенностями 

строения и размножения; фиксировать 

результаты  наблюдения. 

 

Октябрь 

7 (15). Строение зеленого мха 

кукушкин лен. Строение 

сфагнума*  

§ 13 

Л/р № 3 Строение зеленого мха кукушкин лен 

Тетрадь-практикум: стр. 10-11. 

 Л/р № 4 Строение мха сфагнумТетрадь-

практикум: стр. 12. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 23 

Описывать строение и роль в природе и 

практической деятельности.  

Узнавать по рисункам представителей 

моховидных. Уметь работать с гербарием. 

Октябрь 

8 (16). Роль мхов в образовании 

болотных экосистем 
§ 14 

Роль мхов в образовании болотных экосистем. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 33 

Называть характерные 

особенности болотных 

экосистем; определять понятия по теме 

урока; описывать роль сфагновых мхов в 

природе и практич. деятельности 

человека; объяснять значение болотных 

экосистем в биосфере. 

Октябрь 

9 (17).  

Отделы: Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные 

§ 15 

Папоротникообразные, представители. Отдел 

папоротниковидные, строение, размножение. 

Особенности строения хвощевидных и 

плауновидных.  

Л/р № 5  Строение папоротника 

Тетрадь-практикум: стр. 13. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 28, № 5 стр. 29, № 

6 стр. 29, № 2 стр. 35 

Называть представителей отдела 

папоротникообразных, редкие виды 

плаунов; определять понятия по теме 

урока; 

описывать особенности 

строения, цикла развития папоротников; 

фиксировать результаты наблюдений. 

Октябрь 

10 (18). 

Роль папоротников, хвощей, 

плаунов в образовании древних 

лесов 

§ 16 
Использование папоротниковидных. 

Тетрадь-тренажёр: № 5 стр. 24 

Описывать строение и роль в природе и 

практической деятельности.  

Узнавать по рисункам представителей 

отдела. Уметь работать с гербарием. 

Находить зависимость между строением и 

функциями. 

 

Ноябрь 



11 (19).  

Отдел Голосеменные 
§ 17 

Общие черты семенных растений. Отдел 

голосеменные.  

Л/р № 6 Строение побегов хвойных растений 

Тетрадь-практикум: стр. 14-15. 

Тетрадь-тренажёр: № 6 стр. 24, № 5 стр. 34, № 

3 стр. 36 

Называть представителей отдела 

папоротникообразных, редкие виды 

плаунов; определять понятия по теме 

урока; 

описывать особенности 

строения, цикла развития папоротников; 

фиксировать результаты наблюдений. 

Ноябрь 

12 (20).  

Разнообразие хвойных 
§ 17 

Особенности строения и размножения сосны 

обыкновенной.  

Л/р № 7 Строение мужских, женских шишек и 

семян сосны обыкновенной 
Тетрадь-практикум: стр. 16-17. 

Тетрадь-тренажёр: № 7 стр. 24, № 8 стр. 25, № 

7 стр. 29 

Уметь работать с гербарием и 

натуральными объектами 

природы. Описывать строение и роль в 

природе и практической деятельности.  

Узнавать по рисункам представителей 

голосеменных. 

Ноябрь 

13 (21).  

Роль голосеменных в экосистеме 

тайги 

§ 18 

Разнообразие хвойных. Древние голосеменные. 

Значение хвойных лесов. 

Тетрадь-тренажёр: № 8 стр. 30 

Уметь работать с гербарием и 

натуральными объектами 

природы. Описывать строение и роль в 

природе и практической деятельности.  

Узнавать по рисункам представителей 

голосеменных. 

Ноябрь 

14 (22).  

Отдел Покрытосеменные, или 

Цветковые 

§ 19 

Отличительные признаки цветковых растений.  

Классификация покрытосеменных. 

Происхождение цветковых растений. 

Классы покрытосеменных. 

Л/р № 8 Признаки однодольных и двудольных 

растений  

Тетрадь-практикум: стр. 18. 

Тетрадь-тренажёр: № 9 стр. 26,               № 10 

стр. 31, № 2 стр. 32, № 6 стр. 34, № 1 стр. 35, № 4 

стр. 36 

Называть представителей отдела 

Покрытосеменные растения, их 

жизненные формы, виды, находящиеся 

под охраной; учёных, сделавших вклад в 

развитие систематики; 

описывать черты 

приспособленности цветковых к 

условиям обитания;  

объяснять название отдела,  

устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения различных 

покрытосеменных растений и условиями 

среды их обитания. 

Ноябрь 

15 (23).  

Класс Двудольные.  

Семейство Крестоцветные 

§ 20 

Отличительные признаки семейства 

Крестоцветные.  

Основные представители и их значение. 

Л/р № 9 Признаки растений семейства 

Крестоцветные 

Тетрадь-практикум: стр. 19. 

П/р № 1 Определение растений семейства 

Называть охраняемые виды растений 

семейства; определять понятия по теме 

урока; распознавать однодольные и 

двудольные растения, растения семейства 

Крестоцветные; 

описывать характерные 

признаки растений классов Однодольные 

Ноябрь 



Крестоцветные  

Тетрадь-практикум: стр. 40-41. 

Тетрадь-тренажёр: № 10 стр. 26,                № 5 

стр. 36 

и Двудольные, семейства Крестоцветные. 

16 (24).  

Класс Двудольные.  

Семейство Бобовые 

§ 21 

Отличительные признаки семейства Бобовые.  

Основные представители и их значение. 

Л/р № 10 Признаки растений семейства 

Бобовые 

Тетрадь-практикум: стр. 20-21. 

П/р № 2 Определение растений семейства 

Бобовые 

Тетрадь-практикум: стр. 42-43. 

Тетрадь-тренажёр: № 10 стр. 26,                  № 5 

стр. 37 

 

Называть охраняемые виды растений 

семейства Бобовые; 

Распознавать растения сем-ва; описывать 

характер. признаки бобовых. 

Ноябрь 

17 (25).  

Класс Двудольные.  

Семейство Пасленовые 

§ 22 

Отличительные признаки семейства Пасленовые.  

Основные представители и их значение. 

Л/р № 11. Признаки растений семейства 

Пасленовые.  

Л/р № 12 Распознавание наиболее 

распространенных растений своей местности 

Тетрадь-практикум: стр. 22. 

Тетрадь-тренажёр: № 10 стр. 26,              № 5 

стр. 37 

Называть охраняемые виды растений 

семейства Паслёновые; 

распознавать растения сем-ва; описывать 

характер. признаки паслёновых. 

Декабрь 

18 (26). 

Класс Однодольные.  

Семейство Лилейные 

§ 23 

Отличительные признаки семейства Лилейные.  

Основные представители и их значение. 

Л/р № 13 Признаки растений семейства 

Лилейные 

Тетрадь-практикум: стр. 23. 

П/р № 3 Определение растений семейства 

Лилейные 

Тетрадь-практикум: стр. 44-45. 

Тетрадь-тренажёр: № 10 стр. 26,                № 5 

стр. 37 

Называть охраняемые виды растений 

семейства Лилейные; распознавать 

растения сем-ва; описывать характер. 

признаки лилейных. 

Декабрь 

19 (27). 

Класс Однодольные.  

Семейство Злаки 

§ 24 

Отличительные признаки семейства Злаки.  

Основные представители и их значение. 

Л/р № 14 Строение пшеницы 

Л/р № 15 Распознавание важнейших 

сельскохозяйственных культур 

Тетрадь-практикум: стр. 24-25. 

Называть охраняемые виды растений сем-

ва; распознавать растения семейства 

Злаковые; описывать характер. признаки 

злаков. 

Декабрь 



Тетрадь-тренажёр: № 10 стр. 26,              № 5 

стр. 37 

 

 

20 (28).  

Роль покрытосеменных в 

развитии земледелия 

§ 25 

Земледелие. Хлеборобство – основа земледелия.  

Овощеводство. Садоводство.  

Л/р № 16  Распознавание растений разных 

отделов 

 

Находить зависимость между строением 

и функциями Описывать строение и роль 

в природе и практической деятельности.  

Узнавать по рисункам представителей 

семейств. Уметь работать с гербарием, 

приводить примеры из собственного 

опыта. 

Декабрь 

21 (29).  

Обобщающий урок по теме 

«Растения – производители 

органического вещества» 

 Тетрадь-тренажёр: стр. 20-22 (тест)  Декабрь 

ЖИВОТНЫЕ – ПОТРЕБИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (31 час) 

1 (30). Царство Животные § 26 

Отличительные признаки. Симметрия тела у 

животных. Происхождение и развитие животного 

мира. 

Тетрадь-тренажёр: № 2 стр. 41, № 6 стр. 42, № 

1 стр. 47 

Называть основные 

систематические группы царства 

Животные,  

представителей царства; 

определять понятия по теме урока; 

описывать характерные особенности 

животных; 

использовать различные 

источники информации. 

Декабрь 

2 (31).  

Подцарство Одноклеточные.  

Тип Саркожгутиконосцы 

§ 27 

Основные признаки подцарства.  Особенности 

строения амёбы обыкновенной, эвглены зелёной. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 41 

Называть представителей изучаемых 

типов подцарства Одноклеточные; 

определять понятия по теме урока; 

распознавать представителей изучаемых 

типов на таблицах, фотографиях;  

описывать признаки простейших типа 

Саркожгутиконосцы, их роль в 

экосистемах и жизни человека. 

Декабрь 

3 (32).  

Подцарство Одноклеточные.  

Тип Инфузории.  

Тип Споровики  

§ 27 

Основные признаки подцарства.  Особенности 

строения инфузории туфельки. Типы простейших 

и их значение.  

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 58 

Описывать строение и роль в природе и 

практической деятельности.  

Узнавать по рисункам представителей 

простейших. 

Декабрь 

4 (33).  

Подцарство Многоклеточные. 
§ 28 

Основные признаки подцарства. Происхождение 

многоклеточных. Беспозвоночные животные. 

Называть характер. особенности 

многоклеточных животных; определять 
Январь 



Беспозвоночные животные,  

их роль в экосистемах 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 41 

 

понятия по теме урока; описывать 

основные признаки представителей 

изучаемого подцарства; делать выводы об 

усложнении живой природы в ходе её 

эволюционного развития. 

5 (34).  

Тип Кишечнополостные 
§ 29 

Основные признаки кишечнополостных. 

Представители и их значение. Роль 

кишечнополостных в экосистемах. 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 42, № 2 стр. 47, № 

1 стр. 55 

Узнавать по рисункам представителей 

кишечнополостных. Описывать строение 

и их роль в природе. Объяснять 

появление колониальной формы жизни. 

Находить зависимость между строением и 

функциями. 

Январь 

6-7 (35-36).  

Тип Плоские черви 
§ 30 

Общая характеристика типа плоских червей. 

Особенности строения и физиологии, 

классификация, значение. 

Тетрадь-тренажёр: № 5 стр. 42, № 3 стр. 48, № 

2 стр. 55, № 2 стр. 58 

Узнавать по рисункам представителей 

классов плоских червей. Описывать 

строение и их роль в природе, 

профилактику заражения червями. 

Январь 

8 (37). Тип Круглые черви § 31 

Общая характеристика типа, черты прогресса по 

сравнению с плоскими червями. Значение в 

природе и жизни человека. 

Тетрадь-тренажёр: № 7 стр. 42, № 2 стр. 58 

Описывать строение и их роль в природе,  

профилактику  

заражения червями. Сравнивать строение 

круглых и плоских червей. 

Январь 

9 (38).  

Тип Кольчатые черви 
§ 32 

Общая характеристика типа, черты прогресса по 

сравнению с круглыми червями. Значение в 

природе и жизни человека. 

Классы кольчецов, их представители. 

Л/р № 17 Внешнее строение дождевого червя 

Тетрадь-практикум: стр. 26-27. 

Тетрадь-тренажёр: № 8 стр. 43, № 4 стр. 48, № 

2 стр. 58 

Называть основных 

представителей типа; определять понятия 

по теме урока; описывать черты 

усложнения организации кольчатых 

червей по сравнению с плоскими и 

круглыми червями; распознавать 

представителей классов 

кольчатых червей на таблицах, рисунках, 

фотографиях. 

Сравнивать строение кольчатых и 

круглых червей. 

Январь 

10-11 (39-40).  

Тип Моллюски 
§ 33 

Общая характеристика типа, черты прогресса по 

сравнению с кольчатыми червями. Значение в 

природе и жизни человека. 

Классы моллюсков, их представители. 

Л/р № 18 Строение раковины моллюска 

Тетрадь-практикум: стр. 28-29. 

Тетрадь-тренажёр: № 9 стр. 43, № 5 стр. 49 

Находить зависимость между строением и 

функциями. Описывать строение и их 

роль в природе. Узнавать по рисункам 

представителей.  

Сравнивать строение моллюсков и 

кольчатых червей. 

Февраль  



12-13 (41-42). Тип 

Членистоногие: общая  

характеристика.  

Класс Ракообразные 

§ 34, 35 

Общая характеристика типа. Особенности 

строения и физиологии ракообразных, 

классификация.  

Значение в природе и жизни человека. 

Тетрадь-тренажёр: № 10 стр. 43, № 6 стр. 49, № 

3 стр. 59 

Называть представителей типа, значение 

членистоногих в природе и для человека; 

определять понятия по теме урока;  

распознавать представителей типа на 

таблицах, рисунках; описывать характер. 

признаки типа; устанавливать 

взаимосвязь между особенностями 

строения и образом жизни 

представителей типа. 

Февраль 

14 (43). Тип Членистоногие.  

Класс Паукообразные 
§ 36 

Общая характеристика типа. Особенности 

строения и физиологии паукообразных, 

классификация. 

Значение в природе и жизни человека. 

Тетрадь-тренажёр: № 7 стр. 50 

Называть представителей класса, их 

значение  в природе и для человека, меры 

по профилактике клещевого энцефалита и 

болезни Лайма; определять понятия по 

теме урока; распознавать представителей 

типа на таблицах, рисунках;  

описывать характер. признаки 

паукообразных;  

устанавливать взаимосвязь 

между особенностями строения и образом 

жизни представителей класса. 

Февраль 

15 (44). Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые: характерные 

признаки, особенности внеш. и 

внутр. строения  

§ 37 

Общая характеристика типа. Особенности 

строения и физиологии насекомых, 

классификация. Значение в природе и жизни 

человека.  

Л/р № 19 Внешнее строение насекомого 

Тетрадь-практикум: стр. 30-31. 

Распознавать представителей класса 

Насекомые на таблицах, рисунках, 

фотографиях, других наглядных 

пособиях, в природе; 

описывать характерные 

 признаки класса Насекомые; 

устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения и образом жизни 

насекомых, освоивших разные среды 

обитания, между строением и функциями 

систем органов представителей класса 

Насекомые. 

Февраль 

16 (45). Тип Членистоногие.  

Класс Насекомые: особенности 

размножения и развития. 

Разнообразие, роль насекомых в 

экосистемах  

и жизни человека 

§ 37 

Значение насекомых в природе и практической 

деятельности человека. Вредители с/х растений. 

Опылители, естественные враги насекомых-

вредителей, переносчики. 

Л/р № 20 Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих 

Тетрадь-тренажёр: № 11 стр. 44,               № 8 

стр. 51, № 3 стр. 56 

Описывать особенности 

размножения и развития насекомых, их 

роль в природе. Узнавать по рисункам 

представителей.  

Сравнивать представителей 

разных отрядов.  

Февраль 



17 (46). Тип Хордовые.  

Позвоночные животные 
§ 38 

Общая характеристика типа, черты отличия от 

позвоночных животных. Ланцетник – 

примитивный представитель  хордовых. 

Тетрадь-тренажёр: № 12 стр. 44, № 9 стр. 51 

Называть представителей подтипов 

Бесчерепные, Черепные типа Хордовые; 

определять понятия по теме урока; 

описывать особенности строения и образа 

жизни бесчерепных животных; 

обосновывать черты усложнения 

организации хордовых в сравнении с 

беспозвоночными; делать выводы о 

родстве бесчерепных с позвоночными 

животными. 

 

Февраль 

18 (47). Надкласс Рыбы. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения  

§ 39 

Общая характеристика, особенности строения, 

связанные с обитанием в воде.  

Л/р № 21 Внешнее строение рыбыТетрадь-

практикум: стр. 32-33. 

Л/р № 22 Внутреннее строение рыбыТетрадь-

практикум: стр. 34-35. 

Тетрадь-тренажёр: № 13 стр. 44,              № 14 

стр. 45, № 10 стр. 52 

Называть основные классы рыб, их 

представителей; определять понятия по 

теме урока; распознавать рыб на 

таблицах, влажных препаратах; 

описывать характерные  

особенности строения и 

жизнедеятельности рыб, черты 

усложнения организации 

костных рыб по сравнению с 

ланцетниками; объяснять черты 

приспособленности рыб к жизни в водной 

среде. 

Март 

19 (48). Класс Хрящевые рыбы § 40 

Особенности строения и физиологии, 

классификация, значение. 

Значение в природе и практической деятельности. 

 

Знать особенности надкласса и класса 

Хрящевые рыбы.  Находить зависимость 

между строением и функциями.  

Объяснять особенности 

приспособлений для жизни в воде. 

Описывать строение, роль в природе и 

значение рыб.  

Узнавать по рисункам представителей. 

 

Март 

20 (49). Класс Костные рыбы § 41 

Особенности строения и физиологии, 

классификация, значение. 

Значение в природе и практической деятельности. 

Тетрадь-тренажёр: № 15 стр. 45,                № 11 

стр. 52, № 4 стр. 59 

Знать особенности надкласса и класса 

Костные рыбы.  Находить зависимость 

между строением и функциями.  

Объяснять особенности 

приспособлений для жизни в воде.  

Описывать строение, роль в природе и 

значение рыб.  

Узнавать по рисункам представителей. 

Март 



21-22 (50-51).  

Класс Земноводные 
§ 42 

Особенности строения и физиологии, 

классификация, значение. 

Значение в природе и практической 

деятельности. 

Л/р № 23 Выявление особенностей внешнего 

строения лягушки в связи с образом жизни 

Тетрадь-тренажёр: № 16 стр. 45,               № 17 

стр. 45, № 13 стр. 53, № 5 стр. 60 

Называть представителей класса, 

охраняемые виды земноводных; 

определять понятия по теме урока; 

распознавать 

представителей отрядов 

земноводных на таблицах, фотографиях;  

описывать основные признаки 

представителей класса, черты усложнения 

организации 

земноводных по сравнению с рыбами; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями строения, 

размножения и средами жизни 

земноводных. 

Март 

23-24 (52-53). Класс 

Пресмыкающиеся 
§ 43 

Особенности строения и физиологии, 

классификация, значение. 

Значение в природе и практической 

деятельности. 

Тетрадь-тренажёр: № 18 стр. 45,                № 5 

стр. 60 

Находить зависимость между строением и 

функциями. 

Узнавать по рисункам представителей. 

Знать особенности строения и 

физиологии, классификацию, значение. 

Находить зависимость между строением 

и функциями. Доказывать происхождение 

пресмыкающихся от 

земноводных. 

Март – 

апрель  

25-26 (54-55). Класс Птицы § 44 

Общая характеристика класса. Особенности 

строения и физиологии в связи с полётом. 

Значение в природе и жизни человека. 

Л/р № 24 Внешнее строение птицыТетрадь-

практикум: стр. 36-37. 

Тетрадь-тренажёр: № 6 стр. 60, № 7 стр. 61 

Называть представителей класса; 

определять понятия по теме урока; 

распознавать птиц изученных отрядов в 

природе, на таблицах, рисунках; 

описывать особенности строения птиц, 

выявлять черты сходства и различия птиц 

и пресмыкающихся; устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями строения и способностью 

к полёту. 

Апрель  

27 (56). Птицы наземных и 

водных экосистем 
§ 45 

Признаки  отрядов, приспособления к 

местообитанию.  

Основные представители. 

Тетрадь-тренажёр: № 19 стр. 46,               № 4 

стр. 56 

Знать характерные признаки изучаемых 

отрядов птиц, приспособления птиц к 

местообитанию.  

Называть представителей 

отрядов. 

Апрель 

28 (57).  § 46 Общая характеристика класса, черты прогресса Называть представителей класса; Апрель 



Класс Млекопитающие: общая 

характеристика, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения 

по сравнению с пресмыкающимися. Особенности 

строения и физиологии. 

Л/р № 25 Изучение внешнего строения 

млекопитающего 

Л/р № 26 Изучение внутреннего строения 

млекопитающего 

Тетрадь-тренажёр: № 12 стр. 53, № 1 стр. 57 

определять понятия по теме урока;  

распознавать представителей основных 

отрядов на таблицах, рисунках;  

описывать характерные черты 

представителей класса; выявлять черты 

сходства и различия с 

пресмыкающимися; делать выводы об 

усложнении организации живого в 

процессе эволюции;  

объяснять причины 

поддержания постоянной 

температуры тела у млекопитающих. 

29 (58).  

Класс Млекопитающие: 

особенности размножения и 

развития млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих 

§ 46 

Общая характеристика класса, черты прогресса 

по сравнению с пресмыкающимися. Особенности 

строения и физиологии. 

Л/р № 27 Наблюдение за поведением 

животных 

 

Называть особенности 

размножения и развития млекопитающих.  

Доказывать происхождение 

млекопитающих от 

пресмыкающихся. 

Апрель 

30 (59). Роль млекопитающих в 

различных экосистемах. Роль 

птиц и млекопитающих в жизни 

человека 

§ 47-48 

Отряды млекопитающих, их представители. 

Отличительные черты строения и физиологии. 

Значение птиц и млекопитающих в природе и 

жизни человека. 

Л/р № 28 Распознавание домашних животных 

Тетрадь-тренажёр: стр. 38-41 (тест). 

Находить зависимость между строением 

и функциями. Описывать строение и их 

роль в природе. Узнавать по рисункам 

представителей. Показывать взаимосвязь 

между строением и средой обитания. 

Описывать роль птиц и млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Апрель 

31 (60). Обобщающий урок по 

теме «Животные – потребители 

органического вещества» 

 

Л/р № 29  Определение принадлежности 

животных к определенной систематической 

группе с использованием справочников и 

определителей (классификация) 

 

 Апрель 

БАКТЕРИИ, ГРИБЫ – РАЗРУШИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА. ЛИШАЙНИКИ (4 часа) 

1 (61). Царство Бактерии § 49 

Основные признаки царства. Разнообразие 

бактерий. Роль бактерий в экосистемах и жизни 

человека. 

Л/р № 30 Изучение клеток бактерий 

 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 65, № 2 стр. 65, № 

1 стр. 67 

Называть компоненты бактериальной 

клетки, формы бактерий, приводить 

примеры автотрофных и гетеротрофных 

бактерий, бактерий – возбудителей 

заболеваний человека; определять 

понятия по теме урока; описывать 

характерные признаки бактерий, значение 

бактерий в экосистемах, повседневной 

деятельности человека. 

Май  



2 (62). Царство Грибы § 50 

Общие признаки царства. Одноклеточные и 

многоклеточные грибы. Шляпочные грибы.  

Л/р № 31 Изучение строения плесневых грибов 

Л/р № 32 Строение плодовых тел шляпочных 

грибов  

Тетрадь-практикум: стр. 38-39. 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 65, № 4 стр. 66, № 

5 стр. 66, № 2 стр. 67, № 1 стр. 68, № 2 стр. 69 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных, шляпочных 

(пластинчатых и трубчатых) грибов; 

определять понятия по теме урока; 

описывать признаки грибов, общие с 

растениями и животными; отличительные 

особенности грибов; 

устанавливать связь строения 

вегетативного тела гриба с его способом 

питания. 

Май 

3 (63). Роль грибов в природе и 

жизни человека 
§ 51 

Роль грибов в природе и жизни человека.  

П/р № 4 Определение съедобных и ядовитых 

грибов 

Тетрадь-практикум: стр. 46-47. 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 68 

Называть съедобные, ядовитые и 

паразитические грибы; определять 

понятия по теме урока; распознавать 

грибы на иллюстрациях, в природе; 

описывать экологические группы грибов, 

вред, наносимый грибами-паразитами, 

отличать ядовитые грибы от съедобных. 

Май 

4 (64). Лишайники § 52 

Строение лишайников. Размножение 

лишайников.  

Разнообразие лишайников.  

Распространение лишайников и их роль в 

экосистемах. 

Тетрадь-тренажёр: № 3 стр. 68,               стр. 62-

63 (тест) 

Описывать строение, 

особенности размножения и разнообразие 

лишайников. 

Узнавать по рисункам представителей.  

Май 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ (4 часа) 

1 (65). Видовое разнообразие 

 
§ 53 

Вид – необратимый результат эволюции. 

Изменение видового разнообразия.  

Л/р № 33 Распознавание животных разных 

типов 

 

Тетрадь-тренажёр: № 1 стр. 71, № 1 стр. 73, № 

3 стр. 76 

Давать определения терминам. Приводить 

примеры охраняемых территорий. 

Раскрывать сущность законов России об 

охране животного и растительного мира.  

Май 

2 (66). Экосистемное 

разнообразие 
§ 54 

Тетрадь-тренажёр: № 4 стр. 72, № 3 стр. 74, № 

1 стр. 75, № 2 стр. 76 
 Май 

3 (67). Пути сохранения 

биоразнообразия 
§ 55 

Тетрадь-тренажёр: № 2 стр. 72, № 3 стр. 72, № 

5 стр. 73, № 2 стр. 74, № 1 стр. 77, № 2 стр. 78, 

стр. 70-71 (тест) 

 Май 

4 (68). Итоговый урок по курсу    Май 



 

8 класс 

 

Тема урока Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Ресурсы урока Лабораторные работы Дата 

Введение (2 ч) 

1. Науки об 

организме человека 

Структура и содержание 

учебника. Науки о 

строении и функциях 

организма: анатомия, 

физиология, цитология, 

гистология, гигиена, 

экология человека. 

Медицина. Методы 

современной медицины 

Объяснять значение наук для 

сохранения и поддержания 

здоровья человека. 

Характеризовать основные 

методы медицины. 

Описывать вклад ведущих 

зарубежных и отечественных 

ученых в развитие наук об 

организме человека, медицины. 

Учебник, с. 8-9, § 1 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Сентябрь 

2. Культура здоровья 

- основа 

полноценной жизни 

Развитие представлений о 

культуре здоровья. 

Здоровье - состояние 

организма. Типы 

здоровья. Здоровье и 

культура поведения. Цели 

и задачи, организация 

самонаблюдений 

Характеризовать основные типы 

здоровья человека. 

Выполнять правила поведения, 

направленные на сохранение и 

поддержание здоровья человека. 

Проводить самонаблюдения: 

"Определение оптимального 

веса", "Исследование ногтей". 

Анализировать и делать выводы 

по результатамсамонаблюдений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о взаимосвязи 

здоровья и культуры поведения 

Учебник, с. 10-11, § 2 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 12 № 1 

Тетрадь-практикум, 

стр. 32, 33 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 1  Измерение 

массы и роста своего 

организма 

Сентябрь 

Наследственность, среда и образ жизни - факторы здоровья (7 ч) 

1 (3). Клетка - 

структурная 

единица организма 

Химический состав 

клетки, строение клетки: 

мембрана, цитоплазма, 

эндоплазматическая сеть, 

Называть основные структурные 

компоненты клетки.Описывать 

строение и функции клеточных 

компонентов.Определятьосновны

Учебник, с. 14-15, § 3 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 8 № 1, стр. 12 № 2 

Электронное 

 

Сентябрь 

«Разнообразие живых 

организмов» 



комплекс Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, 

рибосомы, клеточный 

центр, цитоскелет, ядро 

е органоиды клетки на таблицах, 

рисунках учебника, материалах 

электр. приложения. 

Объяснять взаимосвязь строения 

и функций органоидов клетки, 

единство химического состава 

живых организмов. 

Формулировать выводы о 

причинах сходства и различия 

клеток, родстве живых 

организмов на клеточном уровне. 

Использовать ресурсы 

электронного приложения для 

иллюстрации материалов по теме 

урока 

приложение к 

учебнику 

2 (4). Соматические 

и половые клетки 

Деление клеток. Набор 

хромосом соматических и 

половых клеток. Деление 

соматических клеток. 

Митоз. Образование 

половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

Характеризовать стадии митоза и 

мейоза. 

Описывать основные процессы, 

происходящие на различных 

стадиях деления соматических и 

половых клеток. 

Сравнивать половые и 

соматические клетки, процессы 

митоза и мейоза, их значение. 

Раскрывать биологический 

смысл митоза и мейоза. 

Формировать представление о 

материальных основах 

наследственности. 

Использовать ресурсы 

электронного приложения для 

подготовки сообщения о митозе 

и мейозе 

Учебник, с. 16-17, § 4 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 6 № 1, № 2, № 3, 

стр. 9 № 2, № 4, стр. 

11 № 1, стр. 13 № 3 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Сентябрь 

3 (5). 

Наследственность и 

здоровье 

Гены и хромосомы. 

Генотип. Фенотип. 

Наследование признаков 

Характеризовать доминантные и 

рецессивные признаки человека. 

Раскрывать характерные 

Учебник, с. 18-19,§ 5 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 9 № 3, стр. 10                 

 

Сентябрь 



организма. Доминантные 

и рецессивные признаки.  

Характер наследования. 

закономерности наследования 

основных признаков человека. 

Объяснять связь генов и 

хромосом. 

Аргументировать представления 

о наследственной информации 

как общем свойстве всех живых 

организмов. 

Находить необходимую 

информацию в электронном 

приложении для подготовки 

сообщения о доминантных и 

рецессивных признаках 

№ 6, стр. 11 № 2 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

4 (6). 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

Наследственная 

изменчивость, ее виды: 

мутационная 

изменчивость, причины 

мутаций, их 

биологическое значение; 

комбинативная 

изменчивость, ее 

биологическое значение. 

Ненаследственная 

изменчивость. Норма 

реакции. Методы изучения 

изменчивости 

Характеризовать виды 

изменчивости. 

Приводить примеры мутаций и 

модификаций. 

Описывать основные методы 

изучения изменчивости человека, 

значение разных видов 

изменчивости.Объяснять 

причины наследственной 

(мутационной и комбинативной) 

и ненаследственной 

изменчивости.Использовать 

информационные ресурсы, в том 

числе электронного приложения, 

для подготовки сообщения о 

биологическом значении 

мутаций 

Учебник, с. 20-21, § 6 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 7 № 4, стр. 10                

№ 5, стр. 13 № 4 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Сентябрь 

5 (7). 

Наследственные 

болезни. Медико-

генетическое 

консультирование 

Наследственные 

заболевания, их причины. 

Общая характеристика 

генетических заболеваний. 

Общая характеристика 

хромосомных болезней.  

Характеризовать основные 

заболевания, связанные с 

изменением генов, структуры и 

числа хромосом у человека. 

Описывать роль медико-

генетического консультирования 

Учебник, с. 22-23, § 7 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 7 № 5 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Сентябрь 



Наследственная 

предрасположенность к 

некоторым заболеваниям.  

 

Роль медико-

генетического 

консультирования в 

диагностике 

наследственных аномалий.  

в диагностике аномалий у 

человека. 

Развивать представления о 

наследственной изменчивости. 

Объяснять наследственную 

предрасположенность к 

отдельным заболеваниям. 

Характеризовать методы 

исследования наследственных 

болезней. 

6 (8). 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. Цели и задачи, 

организация практической 

работы 

Называть экологические факторы 

и иллюстрировать их примерами. 

Классифицировать 

экологические факторы, 

конкретизировать их 

примерами.Объяснять влияние 

состояния природной среды на 

здоровье человека. Выполнять 

пр. работу "Состав домашней 

аптечки".Оценивать на основе 

личного опыта (наблюдений) 

роль экологических факторов в 

жизни человека. Фиксировать 

результаты, делать выводы. 

Учебник, с. 24-25, § 8 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 7 № 6, стр. 10 № 7 

Тетрадь-практикум, 

стр. 20 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

П/р № 1  

Состав домашней 

аптечки 

Сентябрь 

7 (9). Образ жизни и 

здоровье 

Здоровье и образ жизни: 

здоровый, рискованный. 

Вредные привычки. 

Главные условия 

здорового образа жизни 

Называть основные условия, 

влияющие на здоровье человека, 

условия здорового образа жизни. 

Объяснять и прогнозировать 

влияние здорового и 

рискованного образа жизни на 

состояние организма человека. 

Обосновывать необходимость 

ведения здорового образа жизни. 

Учебник, с. 26-27, § 9 

Тетрадь-тренажер, 

тест, стр. 4-5 

Тетрадь-экзаменатор, 

проверочная работа      

№ 1 стр. 4-7 (№ 2,  

стр. 8-9). Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 2 

Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье 

Октябрь 

Целостность организма человека - основа его жизнедеятельности (7 ч) 

1 (10). Компоненты 

организма человека 

Ткани организма человека. 

Основные типы: 

Характеризовать типы тканей 

человека и иллюстрировать их 

Учебник, с. 30-31,                   

§ 10 
Л/р № 3 

Ткани организма 
Октябрь 



эпителиальная, мышечная, 

соединительная, нервная. 

Органы и системы органов. 

 

Анатомо-физиологические 

системы человека, их 

функции. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы 

примерами. Различать и 

сравнивать ткани, органы и 

системы органов, используя 

различные ресурсы. 

Объяснять взаимосвязь строения 

и функций тканей, органов и 

систем органов человека. 

Определять ткани в процессе 

лабораторной работы "Ткани 

организма человека". 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения по теме урока 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 16 № 1, стр. 17               

№ 2, стр. 18 № 1,  № 

2, стр. 23 № 1. 

Тетрадь-практикум, 

стр. 6 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

человека 

(Изучение 

микроскопического 

строения тканей ) 

Л/р № 4 

Распознавание на 

таблицах органов и 

систем органов 

человека 

 

 

2 (11). 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 

Характеризовать структурные 

компоненты нейрона, части 

нервной системы, отделы 

вегетативной нервной системы. 

Описывать строение нервной 

клетки, функции, выполняемые 

разными частями и отделами 

нервной системы. 

Сравнивать и различать части 

нервной системы по 

расположению, функциям. 

Обосновывать представление о 

развитии нервной системы в 

онтогенезе 

Учебник, с. 32-33,                     

§ 11 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 17 № 3, стр. 18    

№ 3,  стр. 23 № 2,                

стр. 24 № 3 

Электронное 

приложение  

 

Октябрь 

3 (12). Основные 

механизмы нервной 

регуляции. 

Гуморальная 

регуляция 

Рефлекс, рефлекторная 

дуга. Элементы 

рефлекторной дуги. 

Прямая и обратная связь. 

Виды рефлексов. 

Называть основные элементы 

рефлекторной дуги, виды 

безусловных и условных 

рефлексов. Приводить примеры 

биологически активных веществ, 

Учебник, с. 34-35,                       

§ 12 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 17 № 4, стр. 19              

№ 5, стр. 24 № 4 

 

Октябрь 



Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности 

организма 

осуществляющих гуморальную 

регуляцию. Описывать вклад И. 

П. Павлова в развитие 

отечественной науки. 

Сравнивать нервную и 

гуморальную регуляцию. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

4 (13). Внутренняя 

среда организма - 

основа его 

целостности. Кровь 

Жидкая внутренняя среда 

организма, ее роль в 

поддержании гомеостаза. 

Компоненты внутренней 

среды организма, их 

взаимосвязь. Гомеостаз. 

Состав и функции крови. 

Эритроциты: строение и 

функции 

Называть компоненты 

внутренней среды организма, 

форменные элементы крови. 

Описывать химический состав 

плазмы, функции крови, 

значение внутренней среды 

организма.Объяснять 

взаимосвязь формы и строения 

эритроцитов с их функциями 

Учебник, с. 36-37,                      

§ 13 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 19 № 6, стр. 25               

№ 5, № 6 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Октябрь 

5 (14). Форменные 

элементы крови. 

Кроветворение 

Особенности строения 

лейкоцитов. Открытие                  

И. И. Мечниковым 

фагоцитоза. Особенности 

строения и функции 

лимфоцитов. Тромбоциты, 

их функции, механизм 

свертывания крови. 

Функции крови. 

Кроветворение. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы 

Называть основные форменные 

элементы крови, кроветворные 

органы. Объяснять особенности 

строения лейкоцитов и 

тромбоцитов в связи с 

выполняемыми функциями, 

механизм свертывания крови. 

Подготавливать материалы для 

презентации доклада о вкладе  

И. И. Мечникова в развитие 

отечественной науки.  

Выполнять лабораторную 

работу "Строение крови 

лягушки и человека". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы 

Учебник, с. 37-39,                 

§ 13 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 19 № 6, стр. 25              

№ 5, № 6 

Тетрадь-практикум, 

стр. 8 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 5 Строение 

крови  лягушки и 

человека 

 

Октябрь 

6 (15). Иммунитет Иммунитет, строение и 

функции иммунной 

системы. Клеточный и 

гуморальный механизмы 

иммунитета. Факторы, 

Выполнять практическую работу 

"Изучение результатов анализа 

крови".Характеризовать виды 

иммунитета, влияющие на 

иммунитет факторы, способы 

Учебник, с. 40-41,                          

§ 14 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 19 № 7, стр. 20             

№ 8, стр. 21 № 9 

П/р № 2 Изучение 

результатов анализа 

крови Октябрь 



влияющие на иммунитет. 

Иммунодефицит человека. 

ВИЧ. Профилактика 

заболевания 

заражения ВИЧ.Описывать 

характерные особенности 

клеточного и гуморального 

механизмов иммунитета,               

меры по профилактике 

заражения ВИЧ.Проявлять 

отрицательное отношение к 

рискованному образу жизни, 

чувство толерантности по 

отношению к ВИЧ-

инфицированным людям. 

Находить необходимую 

информацию по теме, используя 

доп. информационные ресурсы 

Тетрадь-практикум, 

стр. 24 

Электронное 

приложение 

7 (16). Иммунология 

и здоровье 

Иммунология как наука, 

вклад ученых в ее 

развитие. Искусственный 

иммунитет, его виды. 

Переливание крови. 

Группы крови. Резус-

фактор 

Характеризовать виды 

естественного и искусственного 

иммунитета. 

Описывать особенности 

процесса переливания крови, 

вклад ученых в развитие 

иммунологии. 

Объяснять значение прививок 

для профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения по теме урока 

Учебник, с. 42-43,                   

§ 15 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 21 № 9, стр. 25                 

№ 7, стр. 14-15, тест 

Тетрадь-экзаменатор, 

проверочная работа       

№ 1 стр. 10-12 (№ 2, 

стр. 14-15) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Октябрь 

Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 

1 (17). Значение 

опорно-

двигательной 

системы 

Особенности строения и 

функции опорно-

двигательной системы. 

Химический состав костей. 

Строение и форма костей. 

Рост костей в длину и 

ширину. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

Называть части опорно-

двигательной системы, 

структурные компоненты 

костей, их виды. 

Описывать особенности 

химического состава костей. 

Объяснять причины роста 

костей, взаимосвязь между 

Учебник, с. 46-47,                   

§ 16 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 27 № 1, стр. 29                      

№ 2 

Тетрадь-практикум, 

стр. 10 

Электронное 

Л/р № 6  Химический 

состав костей 

 

Октябрь 



работы особенностями строения, 

химического состава костей и их 

функциями.Выполнять 

лабораторную работу 

"Химический состав костей". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Отрабатывать навыки ведения 

эксперимента. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки доклада 

о вкладе Н. И. Пирогова в 

развитие отечественной науки 

приложение к 

учебнику 

2 (18). 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. 

Цели и задачи, 

организация 

самонаблюдения. 

Характеризовать части скелета 

человека и входящие в их состав 

кости, отделы позвоночника. 

Описывать особенности 

соединения костей черепа и 

позвоночника человека. 

Сравнивать скелет человека и 

млекопитающих животных. 

Объяснять взаимосвязь строения 

костей с их функциями. 

Проводить самонаблюдение 

"Определение гибкости 

позвоночника". 

Использовать информационные 

ресурсы, в том числе 

электронное приложение, для 

подготовки сообщения о 

результатах самонаблюдения 

Учебник, с. 48-49,                       

§ 17 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 27 № 2, стр. 29                   

№ 1, стр. 30 № 3, 5, 

стр. 32 № 2, стр. 33                

№ 1, стр. 34 № 2 

Тетрадь-практикум, 

стр. 34 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Ноябрь 

3 (19). Добавочный Состав скелета верхней Характеризовать компоненты Учебник, с. 50-51,                     Л/р № 7  Строение и Ноябрь 



скелет. Соединение 

костей 

конечности. Строение и 

функции плечевого пояса, 

руки. Состав скелета 

нижней конечности. 

Строение и функции 

тазового пояса, ноги. Виды 

соединения костей. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы 

добавочного скелета человека, 

виды соединения костей. 

Описывать особенности 

строения поясов конечностей, 

свободных конечностей. 

Объяснять взаимосвязь между 

типами соединения костей и 

выполняемыми функциями. 

Выполнять лабораторную 

работу "Строение и функции 

суставов". Фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

выводы. Отрабатывать навыки 

ведения наблюдений 

§ 18 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 28 № 3, стр. 30              

№ 4, стр. 33 № 3,                  

стр. 34 № 2, стр. 35                 

№ 3 

Тетрадь-практикум, 

стр. 11 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

функции суставов 

Л/р № 8  Изучение 

внешнего вида 

отдельных костей 

 

4 (20). 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. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы и самонаблюдений 

Называть структурные 

компоненты мышц, виды мышц. 

Описывать особенности работы 

мышечной системы. Объяснять 

механизм регуляции 

деятельности мышц, 

необходимость динамических 

нагрузок, используя свой опыт 

(наблюдения).Обосновывать 

роль соблюдения правил 

гигиены физического труда в 

жизни человека.Выполнять 

лабораторную работу 

"Утомление мышц".Проводить 

самонаблюдения "Оптимальные 

условия для отдыха мышц", 

"Выявление снабжения кровью 

работающих мышц". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Учебник, с. 52-53,                        

§ 19 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 28 № 4, 5 

Тетрадь-практикум, 

стр. 12, 35, 36 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 9  Утомление 

мышц (Выявление 

влияния статической 

и динамической 

работы на утомление 

мышц) 

 

Ноябрь 

5 (21). Основные 

группы скелетных 

Особенности скелетных 

мышц. Мышцы головы и 

Называть основные группы 

мышц, описывать их работу. 

Учебник, с. 54-55,                      

§ 20 

 
Ноябрь 



мышц шеи, особенности 

прикрепления, функции. 

Мышцы туловища, 

функции.  

Цели и задачи, 

организация 

самонаблюдения 

Сравнивать и различать 

строение и функции скелетных 

мышц. Объяснять взаимосвязь 

между строением мышц и 

выполняемыми ими функциями, 

механизмы регуляции работы 

скелетных мышц. 

Находить и систематизировать 

информацию о роли физических 

нагрузок в укреплении 

организма. 

Проводить самонаблюдение 

"Координация работы мышц". 

Использовать информационные 

ресурсы, в том числе 

электронное приложение, для 

подготовки доклада о 

результатах самонаблюдения 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 29 № 6, стр. 31              

№ 6, 7. Тетрадь-

практикум, стр. 37 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

6 (22). 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. 

Цели и задачи, 

организация 

самонаблюдения 

Называть условия формирования 

правильной осанки. 

Объяснять причины нарушения 

осанки и формирования 

плоскостопия. 

Описывать основные травмы 

скелета. 

Оказывать доврачебную помощь 

при переломах, вывихах и 

растяжениях. Проводить 

самонаблюдение "Выявление 

плоскостопия". Использовать 

информационные ресурсы, в том 

числе электронное приложение, 

для подготовки доклада о 

результатах самонаблюдения. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

Учебник, с. 56-57,                     

§ 21 

Тетрадь-практикум, 

стр. 38  

Тетрадь-тренажер, 

стр. 35 № 4 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Ноябрь 



реферата о способах оказания 

доврачебной помощи при 

травмах скелета 

 

7 (23). 

Обобщающий 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

скелете и мышцах человека 

как едином опорно-

двигательном аппарате. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности 

Характеризовать компоненты 

опорно-двигательной системы, 

части скелета, группы мышц. 

Распознавать части скелета, 

группы мышц, типы соединения 

костей на таблицах, моделях. 

Описывать функции опорно-

двигательной системы в целом и 

ее компонентов. 

Объяснять значение 

двигательной активности, 

сбалансированного питания для 

роста и развития опорно-

двигательного аппарата. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения с выполняемыми 

функциями при рассмотрении 

костей, суставов, мышц. 

Оценивать состояние осанки, 

выявлять плоскостопие на 

основе результатов 

самонаблюдений. 

Оказывать первую доврачебную 

помощь при травмах скелета, 

работать в группе 

Учебник, с. 58, § 16-

21. Тетрадь-тренажер, 

стр. 26-27, тест. 

Тетрадь-экзаменатор, 

проверочная работа           

№ 1 стр. 16-19 (№ 2 

стр. 20-21) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Ноябрь 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч) 

1 (24). Строение 

сердечно-

сосудистой системы 

Роль сердечно-сосудистой 

системы в организме 

человека. Строение сердца. 

Виды кровеносных 

сосудов, их строение. 

Большой круг 

Называть структурные 

компоненты сердца, виды 

сосудов. Сравнивать и 

описывать движение крови по 

большому и малому кругам 

кровообращения. Объяснять 

Учебник, с. 60-61,                       

§ 22 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 39 № 1, 2, стр. 49 

№ 1, стр. 45 № 2,                

стр. 51 № 1 

 

Декабрь 



кровообращения. Малый 

круг кровообращения 

взаимосвязь строения стенок 

артерий, вен, капилляров с 

выполняемыми функциями. 

Использовать информ. ресурсы 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2 (25). Работа 

сердца 

Автоматия сердца. 

Условия ее обеспечения. 

Сердечный цикл, его фазы. 

Система коронарных 

сосудов. Сердечный 

выброс. Тоны сердца. 

Электрические явления в 

сердце. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы 

Называть фазы сердечного 

цикла. 

Объяснять механизм протекания 

сердечного цикла, явление 

автоматии сердца. 

Работать с различными 

источниками информации. 

Выполнять лабораторную 

работу "Саморегуляция 

сердечной деятельности". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Учебник, с. 62-63,                  

§ 23 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 40 № 3, стр. 45               

№ 4 

Тетрадь-практикум, 

стр. 14 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 10 

Саморегуляция 

сердечной 

деятельности 

Декабрь 

3 (26). 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 

Называть показатели скорости 

кровотока в разных сосудах, 

основные заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

Описывать особенности 

движения крови по артериям, 

венам, капиллярам. 

Характеризовать меры 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Уметь подсчитывать пульс, 

измерять артериальное давление. 

Соблюдать гигиенич. правила, 

направленные на 

предупреждение сердечно-

сосудистых заболеваний 

Учебник, с. 64-65,                     

§ 24 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 44 № 1, стр. 45              

№ 3 

Тетрадь-практикум, 

стр. 39 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 11  Подсчет 

ударов пульса в покое 

и при физической 

нагрузке 

Декабрь 

4 (27). Регуляция 

кровообращения 

Нервная регуляция 

кровообращения, общая и 

местная. Сердечно-

сосудистые рефлексы. 

Описывать механизмы нервной 

и гуморальной регуляции 

кровообращения. 

Объяснять приспособительные 

Учебник, с. 66-67,                   

§ 25 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 52 № 3 

Л/р № 12Измерение 

кровяного давления 

) 

 

Декабрь 



Иннервация сердца. 

Гуморальная регуляция. 

Влияние факторов 

окружающей среды на 

сердечно-сосудистую 

систему 

особенности работы сердца в 

различных экологических 

условиях, последствия влияния 

алкоголя, никотина на сердечно-

сосудистую систему. 

Обосновывать необходимость 

ведения здорового образа жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5 (28). 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. Цели и 

задачи, организация 

практической работы. 

Описывать кровотечения разных 

видов. 

Объяснять причины обмороков, 

кровотечений. 

Определять виды кровотечений 

по таблицам, рисункам, 

материалам электронного 

приложения.Применять знания и 

опыт деятельности при оказании 

первой помощи при обмороках, 

повреждениях сосудов. 

Выполнять практическую работу 

"Приемы остановки 

артер.кровотечения". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Использовать информ. ресурсы, 

в том числе электр. приложение, 

для отработки навыков оказания 

доврачебной помощи 

Учебник, с. 68-69,                   

§ 26 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 40 № 4, стр. 45                   

№ 5, стр. 51 № 2 

Тетрадь-практикум, 

стр. 22 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

П/р № 3 Приемы 

остановки 

артериального 

кровотечения 

Декабрь 

6 (29). 

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 

Называть структурные 

компоненты лимфатической 

системы. Описывать и объяснять 

роль лимфатической системы в 

организме человека, ее связь с 

формированием иммунитета, 

особенности движения лимфы 

по лимфатическим сосудам. 

Сравнивать состав лимфы и 

Учебник, с. 70-71,                 

§ 27 Тетрадь-

тренажер, стр. 40 № 5. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Декабрь 



плазмы, их значение 

7 (30). Строение и 

функции органов 

дыхания 

Компоненты дыхания, его 

роль в жизнедеятельности 

организма.  

Верхние дыхательные 

пути, строение и функции. 

Нижние дыхательные пути, 

строение и функции 

Называть органы дыхания, 

выполняемые ими функции. 

Объяснять взаимосвязь строения 

и функций органов дыхания, 

роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Распознавать органы 

дыхательной системы на 

таблицах, иллюстративном 

материале учебника, 

электронного приложения 

Учебник, с. 71-72,                   

§ 28 Тетрадь-

тренажер, стр. 41 № 8, 

стр. 52 № 4 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Декабрь 

8 (31). Этапы 

дыхания. Легочные 

объемы 

Газообмен в легких. 

Механизмы вдоха и 

выдоха. Легочные объемы 

дыхания. Жизненная 

емкость легких, ее 

измерение. Общая емкость 

Описывать и сравнивать 

механизмы вдоха и выдоха. 

Объяснять механизмы вдоха и 

выдоха. 

Определять легочные объемы, 

жизненную емкость легких. 

Учебник, с. 74-75,                 

§ 29 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 41 № 7 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Декабрь 

9 (32). Регуляция 

дыхания 

Регуляция дыхания, ее 

значение для 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

регуляция, дыхательный 

центр. Кашель и чихание - 

защитные дыхательные 

рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы 

Описывать и объяснять 

механизмы нервной и 

гуморальной регуляции 

дыхания, роль кашля и чихания 

как защитных рефлексов. 

Выполнять лабораторную 

работу "Функциональные 

возможности дыхательной 

системы". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Учебник, с. 76-77,                    

§ 30 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 41 № 6, стр. 42                 

№ 9 

Тетрадь-практикум, 

стр. 15 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 13 

Функциональные 

возможности 

дыхательной 

системы 
Декабрь 

10 (33). Гигиена 

органов дыхания. 

Первая помощь при 

нарушениях 

дыхания 

Основные источники 

загрязнения воздуха, 

последствия его 

воздействия на организм 

человека. Заболевания 

дыхательной системы, их 

профилактика. Курение - 

Называть основные источники 

загрязнения воздуха, наиболее 

опасные болезни дыхательной 

системы. Объяснять 

необходимость проветривания 

помещений, последствия 

загрязнения воздуха для 

Учебник, с. 78-79,                   

§ 31 

Тетрадь-практикум, 

стр. 25 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

П/р № 4  Изучение 

аннотаций к 

лекарственным 

препаратам от кашля Январь  



фактор риска для органов 

дыхания. Первая 

доврачебная помощь при 

нарушениях дыхания. 

Приемы искусственного 

восстановления дыхания. 

Цели и задачи, 

организация практической 

работы 

организма человека. Владеть 

основными приемами оказания 

первой помощи при нарушениях 

дыхания. Прогнозировать 

последствия курения для 

функционирования органов 

дыхательной системы. 

Изучать аннотации к 

лекарственным препаратам от 

кашля в ходе выполнения 

практической работы "Изучение 

аннотаций к лекарственным 

препаратам от кашля". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

11 (34). 

Обобщающий 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Кровеносная, 

лимфатическая и 

дыхательная системы". 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности 

Называть органы сердечно-

сосудистой, лимфатической, 

дыхательной систем и 

выполняемые ими функции, 

фазы сердечного цикла, 

показатели скорости кровотока в 

разных сосудах. 

Описывать и объяснять 

основные заболевания сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем, их причины, механизмы 

нервной и гуморальной 

регуляции дыхания и 

кровообращения, протекания 

сердечного цикла, вдоха и 

выдоха, кровообращения и 

дыхания. Прогнозировать 

последствия загрязнения 

воздуха, влияние алкогольных 

напитков, курения на органы 

дыхания и кровообращения. 

Учебник, с. 59-79,                    

§ 22-31 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 36-37 тест                     

(№№ 1-8) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Январь 



Демонстрировать владение 

основными приемами оказания 

первой помощи при 

кровотечениях, нарушениях 

дыхания. Распознавать органы 

изученных систем на таблицах, 

рисунках, других средствах 

обучения 

12 (35). 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 

Называть этапы пищеварения, 

обмена веществ. 

Описывать и объяснять 

процессы, протекающие в ходе 

обмена веществ, связь 

белкового, углеводного, 

жирового обменов, роль 

ферментов в реакциях обмена. 

Прогнозировать последствия 

дефицита белков в пище для 

здоровья человека.Извлекать 

дополнительную информацию о 

закономерностях обмена 

веществ из различных 

источников. 

Учебник, с. 80-81,                      

§ 32 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Январь 

13 (36). Органы 

пищеварительной 

системы 

Общая характеристика 

пищеварительной системы. 

Строение ротовой полости. 

Особенности строения 

стенки пищеварительного 

канала. Компоненты 

пищеварительной системы. 

Общая характеристика 

пищеварительных желез 

Характеризовать органы 

пищеварительной системы, 

железы, участвующие в 

пищеварении. Распознавать 

органы пищеварения на 

таблицах, рисунках. Объяснять 

взаимосвязь строения и функций 

органов пищеварительной 

системы. 

Подготавливать сообщения о 

результатах воздействия 

факторов среды на 

пищеварительную систему. 

Учебник, с. 82-83,                        

§ 33 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 42 № 10, стр. 46 

№ 6, стр. 47 № 9, 10, 

стр. 53 № 6 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Январь 



Использовать информационные 

ресурсы, в т. ч., эл. приложение, 

для объяснения строения и 

функций органов пищеварения 

14 (37). 

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. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы 

Называть и описывать виды 

зубов, функции, выполняемые 

резцами, клыками, коренными 

зубами. 

Объяснять особенности 

пищеварения в полости рта, 

необходимость правил личной 

гигиены. 

Выполнять лабораторную 

работу "Расщепление веществ в 

ротовой полости". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Учебник, с. 84-85,                      

§ 34 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 46 № 7, 8 

Тетрадь-практикум, 

стр. 16 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 14 

Расщепление веществ 

в ротовой полости 

Январь 

15 (38). 

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 

Называть основные компоненты 

желудочного и поджелудочного 

сока, желчи. Объяснять процесс 

пищеварения в желудке, 

двенадцатиперстной кишке, роль 

рвотного рефлекса для 

организма, необходимость 

употребления свежей, 

качественной пищи, сбалансир. 

питания, соблюдения правил 

гигиены во время приема пищи. 

Использовать различные 

информ. ресурсы для изучения 

процесса пищеварения 

Учебник, с. 86-87,                   

§ 35 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 43 № 12 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Январь 

16 (39). Особенности строения и Называть отделы кишечника, Учебник, с. 88-89,                    Февраль  



Пищеварение в 

тонкой и толстой 

кишке. Барьерная 

роль печени 

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 

симптомы аппендицита. 

Объяснять особенности 

пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике, барьерную роль 

печени, взаимосвязь строения и 

функций стенки тонкого 

кишечника. 

Прогнозировать последствия 

нарушения бактериальной 

флоры кишечника, 

несоблюдения правил гигиены 

органов пищеварения. 

§ 36 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 42 № 11 

Эл. приложение  

17 (40). 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 

Называть и описывать основные 

методы исследования 

пищеварительной системы. 

Объяснять механизмы нервной и 

гуморальной регуляции 

процессов пищеварения. 

Прогнозировать влияние 

культуры питания, 

положительного 

эмоционального состояния на 

процесс пищеварения. 

Учебник, с. 90-91,                       

§ 37 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Февраль 

18 (41). 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 

Называть продукты, содержащие 

необходимые для организма 

человека вещества. 

Объяснять роль белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных 

солей в обмене веществ. 

Прогнозировать последствия 

нарушения полноценного, 

сбалансированного питания для 

Учебник, с. 92-93,                   

§ 38 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 43 № 13 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Февраль 



организма. Использовать 

информ. ресурсы для доклада о 

вкусной и здоровой пище, 

рациональном питании 

19 (42). Витамины и 

их значение для 

организма 

Витамины - незаменимые 

компоненты пищи. Роль 

витаминов в обмене 

веществ. Группы 

витаминов. 

Гиповитаминоз, 

авитаминоз, симптомы и 

последствия, их 

предупреждение 

Называть группы витаминов, 

продукты, в которых они 

содержатся.Описывать значение 

конкретных витаминов для 

нормального роста и развития 

организма, симптомы гипо- и 

авитаминоза. 

Объяснять и прогнозировать 

последствия гипо- и 

авитаминоза. Находить 

информацию, используя 

различные ресурсы, сообщения о 

роли витаминов в 

жизнедеятельности организма 

Учебник, с. 94-95,                    

§ 39 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 43 № 14, стр. 48 

№ 11, стр. 50 № 3 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Февраль 

20 (43). Культура 

питания. 

Особенности 

питания детей и 

подростков 

Культура питания, ее 

составляющие. 

Рациональное питание. 

Режим питания. 

Калорийность пищи. 

Правила питания детей и 

подростков. Цели и задачи, 

организация практической 

работы и самонаблюдения 

Называть среднесуточные 

энергетические затраты, правила 

питания детей и 

подростков.Описывать и 

составлять суточный рацион 

питания. 

Объяснять важность 

сбалансированного питания для 

здоровья человека. 

Извлекать необходимую 

информацию о рациональном 

питании из различных 

информационных источников. 

Выполнять практическую работу 

"Составление суточного 

пищевого рациона".  

Проводить самонаблюдение 

"Определение достаточности 

Учебник, с. 96-97,                     

§ 40 

Тетрадь-практикум, 

стр. 26, 40 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

П/р № 5  

Составление 

суточного пищевого 

рациона 

Февраль 



питательных веществ". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Использовать информационные 

ресурсы, в том числе 

электронное приложение, для 

подготовки доклада о 

результатах самонаблюдения 

21 (44). 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. 

Цели и задачи, 

организация практической 

работы 

Называть и описывать основные 

виды пищевых отравлений, 

симптомы и меры по их 

профилактике. 

Оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях. 

Объяснять, опираясь на личный 

опыт, необходимость 

соблюдения гигиены и правил 

приготовления пищи для 

профилактики желудочно-

кишечных заболеваний. 

Выполнять практическую работу 

"Определение качества пищевых 

продуктов". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Учебник, с. 98-99,                    

§ 41 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 53 № 5 

Тетрадь-практикум, 

стр. 28 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

П/р № 6  Определение 

качества пищевых 

продуктов 

Февраль 

22 (45). 

Обобщающий 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Пищеварительная 

система. Пищеварение". 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деят-ти 

Описывать органы пищ. 

системы. Распознавать органы 

пищеварения на таблицах, 

рисунках и других средствах 

обучения, объяснять 

взаимосвязь органов и 

пищеварительных желез, 

последовательность процессов 

пищеварения.Применять знания 

о строении и функциях пищ. 

системы, гигиене и культуре 

Учебник, с. 80-99, 

110, § 32-41 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 37-38 тест                  

(№№ 9-18) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Февраль 



питания в ситуациях 

повседневной жизни. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях. 

23 (46). Строение и 

функции 

мочевыделительной 

системы 

Общая характеристика 

выделительной системы. 

Органы выделительной 

системы. Органы 

мочевыделительной 

системы. Строение почки, 

нефрона  

Характеризовать и описывать 

органы выделительной и 

мочевыделительной систем, 

структурные компоненты почек. 

Распознавать органы выделения 

на таблицах, используя 

различные ресурсы. 

Объяснять взаимосвязь строения 

и функций почек 

Учебник, с. 100-101,              

§ 42 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 44 № 17, стр. 48 

№ 13 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Февраль 

24 (47). 

Мочеобразование и 

его регуляция 

Общая характеристика 

процесса мочеобразования. 

Образование первичной, 

вторичной мочи. Регуляция 

мочеобразования. 

Факторы, влияющие на 

функцию почек. Правила 

гигиены органов 

мочевыделительной 

системы. 

Описывать фазы 

мочеобразования, сравнивать 

состав плазмы крови, первичной 

и вторичной мочи. 

Объяснять механизмы регуляции 

мочеобразования, правила 

гигиены мочевыделительной 

системы. 

Прогнозировать последствия 

влияния различных факторов на 

функции почек 

Учебник, с. 102-103,               

§ 42 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 49 № 14 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Март  

25 (48). 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 

Называть и описывать основные 

компоненты кожи. 

Объяснять взаимосвязь строения 

кожи с выполняемыми 

функциями, правила гигиены 

при уходе за кожей, волосами, 

ногтями. 

Учебник, с. 104-105,              

§ 43 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 43 № 15, стр. 48 

№ 12, стр. 49 № 15. 

Электронное 

приложение  

 

Март 



строения, значение 

26 (49). 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 

Обосновывать с анатомо-

физиологической точки зрения 

правила гигиены кожи. 

Применять в повседневной 

жизни гигиенические 

требования к одежде и обуви, 

правила ухода за волосами, 

ногтями. 

Устанавливать причины кожных 

заболеваний. 

Прогнозировать последствия 

нарушения норм и правил 

личной гигиены. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и 

презентации доклада об 

основных заболеваниях кожи 

Учебник, с. 106-107,                

§ 44 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Март 

27(50). 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. Приемы 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударе. Цели и задачи, 

организация практической 

работы и самонаблюдения 

Объяснять роль кожи в 

обеспечении терморегуляции 

организма.Аргументировать 

значение закаливания для 

физического здоровья. 

Оказывать первую помощь при 

основных повреждениях кожи. 

Применять знания в 

повседневной жизни и при 

выполнении пр. работы 

"Измерение температуры тела". 

Проводить самонаблюдения 

"Температурная адаптация 

кожных рецепторов". 

Обобщать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

Учебник, с. 108-109,              

§ 45 

Тетрадь-практикум, 

стр. 30 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

П/р № 7 Измерение 

температуры тела 

Март 



сообщения о взаимосвязи 

здоровья кожи и соблюдения 

гигиенических требований 

 

28 (51). 

Обобщающий 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Мочевыделительная 

система. Строение кожи". 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности 

Распознавать органы выделения 

и компоненты кожи на таблицах, 

рисунках, муляжах. 

Объяснять строение и функции 

органов выделительной 

системы, процессы образования 

мочи, регуляции 

мочеобразования, правила 

гигиены выделительной 

системы. 

Обосновывать роль кожи в 

терморегуляции. 

Устанавливать причины кожных 

заболеваний, меры их 

профилактики. 

Применять знания о принципах 

закаливания и опыт оказания 

первой помощи при 

повреждении кожи в 

повседневной жизни 

Учебник, с. 110,                       

§ 42-45 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 38-39 тест                     

(№№ 19-23), стр. 50                

№ 2 

Тетрадь-экзаменатор, 

проверочная работа  

№ 1 стр. 22-27 (№ 2, 

стр. 28-31) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Март 

Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 

1 (52). 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 

Называть компоненты мужской и 

женской половых систем и 

выполняемые ими функции. 

Описывать процессы: овуляции, 

менструации и поллюции, этапы 

эмбрионального развития 

человека. Использовать 

различные источники 

информации для подготовки 

сообщений о значении 

репродуктивного здоровья 

Учебник, с. 112-113,                 

§ 46 

Тетрадь-тренажер,      

стр. 55 № 1, стр. 58                 

№ 5, стр. 59 № 1 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Март 



2 (53). 

Внутриутробное 

развитие и рождение 

ребенка 

Основные периоды 

внутриутробного развития 

человека: зародышевый 

период, плацентарный 

период. Рождение 

ребенка. Основные 

правила гигиены и 

питания беременной, 

кормящей матери. 

Важность грудного 

вскармливания 

Описывать основные периоды 

внутриутробного развития 

человека. Обосновывать правила 

гигиены при беременности и 

кормлении ребенка. 

Аргументировать необходимость 

соблюдения правил гигиены и 

питания беременной, кормящей 

матери. 

Использовать информационные 

ресурсы, в том числе 

электронное приложение, для 

подготовки сообщений о влиянии 

образа жизни матери на 

рождение и развитие здорового 

ребенка 

Учебник, с. 114-115,                

§ 47 

Тетрадь-тренажер,  

стр. 55 № 2,                            

стр. 56 № 1, 2, стр. 57 

№ 3, стр. 57 № 1,                 

стр. 58 № 3, стр. 59                 

№ 2 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Апрель  

3 (54). 

Репродуктивное 

здоровье 

Репродуктивное здоровье 

- важнейший компонент 

здоровья человека. Ранняя 

беременность и роды у 

несовершеннолетних. 

Влияние образа жизни 

беременной женщины на 

развитие плода. 

Гендерные роли. 

Культура 

взаимоотношений между 

представителями разных 

полов. Венерические 

заболевания - болезни 

поведения. Профилактика 

заболеваний, 

передающихся половым 

путем. 

 

Описывать основные этапы 

внутриутробного развития 

человека. 

Прогнозировать последствия 

прерывания беременности, 

венерических заболеваний для 

здоровья человека.Формировать 

культуру поведения с 

представителями другого пола, 

обосновывать гендерные роли 

Учебник, с. 116-117,                

§ 48 

Тетрадь-тренажер,                         

стр. 54-55 тест, стр. 56 

№ 3 

Тетрадь-экзаменатор, 

проверочная работа              

№ 1 стр. 32-33 (№ 2, 

стр. 34-35) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Апрель 

  



Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7 ч) 

1 (55). 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 

Называть и описывать 

структурные компоненты 

спинного мозга, его функции. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций спинного 

мозга. 

Прогнозировать последствия 

травм позвоночника и спинного 

мозга. 

Учебник, с. 120-121,                

§ 49 

Тетрадь-тренажер,     

стр. 61 № 1, стр. 62                 

№ 1, стр. 67 № 1 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Апрель 

2 (56). 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 

Называть отделы головного 

мозга. 

Обосновывать функции 

изучаемых отделов. 

Распознавать отделы головного 

мозга на таблицах, иллюстрациях 

учебника, материалах 

электронного приложения. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций заднего и 

среднего мозга, значение отделов 

головного мозга в рефлекторной 

деятельности организма 

Учебник, с. 122-123,                

§ 50 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 61 № 3, стр. 63             

№ 2, 3, стр. 66 № 1, 2, 

стр. 68 № 2 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Апрель 

3 (57). 

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.  

Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы 

Называть функции отделов 

головного мозга. Распознавать 

отделы головного мозга на 

иллюстративных материалах. 

Сравнивать отделы головного 

мозга человека и 

млекопитающих, делать выводы 

о причинах сходства и различий. 

Применять знания в процессе 

лабораторной работы "Строение 

головного мозга человека". 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Учебник, с. 124-125,       

§ 51 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 61 № 3, стр. 63               

№ 2, 3, стр. 66 № 1, 2, 

стр. 68 № 2 

Тетрадь-практикум, 

стр. 18 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 15  Строение 

головного мозга 

человека 

Апрель 



4 (58). 

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 

Выявлять особенности работы 

соматического и вегетативного 

отделов нервной системы. 

Сравнивать функции 

симпатической и 

парасимпатической систем. 

Делать вывод о значении связей 

отделов нервной системы для 

обеспечения целостности 

организма. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о противоположной 

направленности 

функционирования 

симпатической и 

парасимпатической систем 

Учебник, с. 126-127,  

§ 52 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 62 № 4, стр. 64              

№ 4, 5, стр. 65 № 6 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Апрель 

5 (59). Эндокринная 

система. 

Гуморальная 

регуляция 

Общая характеристика 

эндокринной системы. 

Железы внутренней 

секреции, их функции. 

Железы смешанной 

секреции. Гуморальная и 

нейрогуморальная 

регуляция 

Называть железы внутренней 

секреции и железы смешанной 

секреции. Объяснять работу 

желез внутренней секреции. 

Прогнозировать последствия 

нарушения деятельности желез 

внутренней секреции. 

Сравнивать и анализировать 

механизмы нервной и 

гуморальной регуляции. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки к уроку 

Учебник, с. 128-129,  

§ 53 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 61 № 2, стр. 65               

№ 7, стр. 67 № 3,              

стр. 69 № 3 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Апрель 

6 (60). Строение и 

функции желез 

внутренней 

секреции 

Гормоны, их значение. 

Гипофиз - регулятор 

функций организма. 

Щитовидная и 

околощитовидная железы. 

Гормоны щитовидной 

железы.  

Устанавливать особенности 

строения и основные функции 

желез внутренней секреции. 

Объяснять причины и 

прогнозировать последствия 

изменения функций желез 

внутренней секреции. 

Учебник, с. 130-131,  

§ 54 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 62 № 5, стр. 65             

№ 8, 9, стр. 69 № 3 

Электронное 

приложение  

 

Апрель 



Надпочечники, влияние 

вырабатываемых ими 

гормонов на процессы 

жизнедеятельности 

организма. Эпифиз, его 

роль в организме. Тимус, 

его функции. 

Эндокринная часть 

половых желез, их 

гормоны. Гуморальная 

регуляция - важнейшее 

звено в регуляции 

деятельности всего 

организма 

Обосновывать связь нервной 

системы с железами внутренней 

секреции. 

7 (61). Обобщающий Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Системы регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье". Выявление 

уровня сформированности 

основных видов учебной 

деятельности 

Описывать структурные 

компоненты и функции спинного 

мозга, отделы головного мозга. 

Обосновывать роль ЦНС в 

рефлекторной деятельности 

организма. 

Объяснять взаимосвязь строения 

и функций спинного  и головного 

мозга, эндокринных желез; 

симпатической и 

парасимпатической частей 

вегетативной нервной системы. 

Прогнозировать последствия 

нарушения функций спинного и 

отделов головного мозга, 

эндокринных желез для 

жизнедеятельности организма. 

Применять знания в ситуациях 

выбора в пользу собственного 

здоровья 

Учебник, с. 132,              

§ 49-54 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 60-61 тест 

Тетрадь-экзаменатор, 

проверочная работа  

№ 1 стр. 36-39 (№ 2, 

стр. 40-41) 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Апрель  

  



Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (5 ч + 2 ч обобщение знаний по курсу) 

1 (62). Органы 

чувств. Анализаторы 

Органы чувств. 

Ощущение и восприятие. 

Анализаторы, или 

сенсорные системы. 

Механизм работы. 

Отделы анализатора, их 

взаимосвязь. 

Исследования И. П. 

Павлова. Компенсация 

анализаторов 

Называть органы чувств, отделы 

анализаторов. Объяснять 

основной механизм их работы. 

Сравнивать понятия "органы 

чувств" и "анализаторы". 

Оценивать роль органов чувств 

как связующего звена между 

организмом и внешней средой. 

Учебник, с. 134-135,   

§ 55 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 71 № 1, 2,                

стр. 73 № 1, стр. 78                   

№ 1 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Май 

2 (63). Зрительный 

анализатор 

Орган зрения, его 

значение. Строение 

органа зрения. Функции 

зрительного анализатора. 

Оптика глаза. Зрительные 

пути. Цели и задачи, 

организация 

самонаблюдений 

Называть компоненты органа 

зрения, зрительного анализатора. 

Объяснять механизм работы 

зрительного анализатора, 

процесс аккомодации, значение 

органа зрения. 

Соблюдать гигиенические 

правила и нормы, направленные 

на сохранение зрения. 

Проводить самонаблюдения 

"Выявление слепого пятна на 

сетчатке глаза", "Работа 

хрусталика" 

Учебник, с. 136-137,  

§ 56 

Тетрадь-тренажер, 

стр. 72 № 3, стр. 73                

№ 5, 6, стр. 74 № 2, 3, 

стр. 77 № 1, 2 

Тетрадь-практикум, 

стр. 43, 44 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Л/р № 16 Изучение 

изменения размера 

зрачка 

Май 

3 (64). Слуховой и 

вестибулярный 

анализаторы 

Значение органа слуха. 

Его строение. Механизм 

работы слухового 

анализатора. 

Вестибулярный аппарат, 

строение, значение. Цели 

и задачи, организация 

самонаблюдения 

Называть отделы органа слуха. 

Описывать и сравнивать 

механизмы работы слухового и 

вестибулярного анализаторов. 

Обосновывать правила гигиены 

слуха. Проводить 

самонаблюдение "Влияние 

давления в носовой полости на 

давление в среднем ухе". 

Обобщать результаты, делать 

выводы 

 

Учебник, с. 138-139,  

§ 57. Тетрадь-

тренажер, стр. 72 № 3, 

стр. 74 № 4, стр. 78              

№ 3, стр. 79 № 2. 

Тетрадь-практикум, 

стр. 45 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Май 



4 (65). 

Обонятельный, 

вкусовой, кожный и 

двигательный 

анализаторы 

Вкусовая 

чувствительность. 

Механизм работы 

вкусового анализатора. 

Обоняние. Работа 

обонятельного 

анализатора. Осязание. 

Механизм работы 

кожного анализатора. 

Действие двигательного 

анализатора. Взаимосвязь 

анализаторов 

Называть органы мышечного и 

кожного чувства, обоняния и 

вкуса.Объяснять механизм 

работы вкусового, 

обонятельного, кожного и 

двигательного 

анализаторов.Устанавливать 

взаимосвязи действия различных 

анализаторов в организме. 

Характеризовать значение 

органов чувств во взаимосвязи с 

окружающей средой 

Учебник, с. 140-141,  

§ 58. Тетрадь-

тренажер, стр. 72 № 3, 

4, стр. 75 № 5, 6,                   

стр. 76 № 7, стр. 79             

№ 3. Тетрадь-

практикум, стр. 19, 42. 

Электронное 

приложение  

Л/р №  17  Значение 

органов осязания 

Май 

5 (66). Гигиена 

органов чувств 

Нарушения зрения и их 

предупреждение. Травмы 

глаз. Первая помощь. 

Гигиена органа слуха. 

Основные правила 

гигиены  других органов 

чувств 

Называть основные заболевания 

органов слуха, зрения. 

Выполнять правила гигиены 

органов слуха и зрения. 

Объяснять необходимость 

соблюдения основных правил 

гигиены органов чувств для 

организма. 

Оказывать первую помощь при 

травмах органа зрения 

Учебник, с. 142-143,  

§ 59 Тетрадь-

тренажер, стр. 70-71, 

тест. Тетрадь-

экзаменатор, 

проверочная работа  

№ 1 стр. 42-43 (№ 2, 

стр. 44-47). 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Май 

6-7 (67-68). 

Обобщение. 

Итоговые уроки 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

разделу биологии 8 

класса. Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности 

Применять знания о строении 

организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность 

здоровьесбережения. 

Делать выбор в пользу 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей в 

ситуациях выбора и принятия 

решений. 

Тетрадь-экзаменатор, 

итоговые 

проверочные работы 

№ 1, стр. 48-55 (№ 2, 

стр. 56-59) 

 

Май 

 

 



9 класс 

 



Тема урока Изучае-

мый 

материал 

         Элементы содержания Требования к уровню подготовки Сроки 

прохожден

ия 

Введение. Особенности биологического познания (2 часа) 

1.Живые системы и 

экосистемы. Почему 

важно их изучать. 

 

§1 

Техника безопасности на уроках биологии. 

Живые системы: клетка, организм, 

популяция, вид, природное сообщество и 

экосистемы.  Основные свойства живых 

систем и экосистем. Науки, изучающие 

живые системы. 

Тетрадь-тренажер. 

Называть живые системы и экосистемы, 

иллюстрировать их примерами. Описывать 

свойства живых систем. Устанавливать 

иерархию живых систем и экосистем. 

Обосновывать значение наук, изучающих 

живые системы и экосистемы. 

 

сентябрь 

2.Методы биологического 

познания. 

 

        §2   

Ведущие методы биологического 

познания: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Структурные компоненты 

научных знаний: факты, гипотезы и 

теории. Роль теории в научном познании. 

Тетрадь-тренажер. 

Называть ведущие методы биологического 

познания. Сравнивать наблюдение и 

эксперимент. Понимать основные 

закономерности развития научного 

познания. 

 

сентябрь 

Организм  (19 часов)      

1. (3) Организм – 

целостная 

саморегулирующаяся 

система. 

 

        §3 

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. Тетрадь-

тренажер. 

 

Называть и описывать свойства организма 

как живой системы. Устанавливать 

взаимосвязь компонентов организма. 

Объяснять сущность процессов, лежащих в 

основе поведения организма. 

Обосновывать взаимосвязь организма с 

внешней средой, процессы саморегуляции 

организма. 

 

сентябрь 

2.(4) Размножение и 

развитие организмов 

 

       §4 

Способность к размножению и 

индивидуальному развитию – свойство 

организма как биосистемы. Сравнительная 

характеристика бесполого и полового 

размножения. Оплодотворение. 

Эмбриональное развитие животных. 

Особенности постэмбрионального 

развития. Тетрадь-тренажер. 

Описывать этапы эмбрионального 

развития, типы постэмбрионального 

развития. Сравнивать половое и бесполое 

размножение, наружное и внутреннее 

оплодотворение, прямое и непрямое 

развитие. Делать выводы об организме как 

целостной живой системе. 

 

сентябрь 

3.(5) Способы 

размножения комнатных 

растений Экскурсия в 

 

С.16-17     

Организация экскурсии на станцию 

юннатов, цели и задачи, правила 

поведения. 

Приводить примеры размножения 

растений различными способами. 

Объяснять значение разнообразных 

 

сентябрь 



теплицу. Тетрадь-практикум с.32 способов размножения конкретных 

растений. Применять полученные знания и 

способы деятельности в практических 

ситуациях. Оформлять результаты 

практической работы Соблюдать правила 

поведения в теплице. 

4.(6) Определение пола. 

Половое созревание. 

 

       §5 

с.18-19 

Хромосомное определение пола животных 

и человека. Половое созревание. 

 Тетрадь-тренажер. 

Объяснять механизмы хромосомного 

определения пола. Обосновывать причины 

и последствия полового созревания.  

 

сентябрь 

5.(7) Возрастные периоды 

онтогенеза человека. 

 

 

       §5 

с.19-21 

Внутриутробный и внеутробный периоды 

(новорожденности. Грудного возраста, 

раннего детского возраста, дошкольного 

возраста, младшего школьного возраста, 

старшего школьного возраста). 

Возрастные периоды развития детей.  

Тетрадь-тренажер. 

Обосновывать необходимость ведения 

здорового образа жизни. 

 

сентябрь 

6.(8) Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организма. 

 

       §6 

Наследственность и изменчивость – общие 

свойства организмов. Наследственная 

информация, её носители. Виды 

изменчивости. Генетическая символика.   

Тетрадь-тренажер. 

Определять наследственность и 

изменчивость как общие свойства живых 

организмов, гомологичные хромосомы, 

аллельные гены, гомо- и гетерозиготы. 

Сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость. 

Применять генетическую символику при 

составлении схем наследования. 

 

сентябрь 

7.(9) Основные законы 

наследования признаков 

 

       §7 

с.24-26 

Законы Менделя на примере человека. 

Закон доминирования. Закон расщепления. 

Закон независимого комбинирования 

признаков. 

 Тетрадь-тренажер. 

Определять понятия и положения 

основных законов генетики. Объяснять 

наследование аллельных генов с позиций 

законов Менделя. 

 

октябрь 

8.(10) Основные законы 

наследования признаков. 

 

       §7 

с.26-27 

Взаимодействие генов. Наследование 

признаков, сцепленное с полом. 

 Тетрадь-тренажер. 

Определять понятия и положения 

основных законов генетики. Объяснять 

наследование неаллельных генов, 

наследование, сцепленное с полом. 

 

октябрь 

9.(11) Решение 

генетических задач. 

 

       §7 

Систематизация знаний учащихся о 

закономерностях наследственности. 

Закрепление знаний о генах и хромосомах 

Применять знания при решении задач на 

моно- и дигибридное 

скрещивание, наследование, сцепленное с 

 

октябрь 



– материальных носителях 

наследственности. Применение законов 

генетики при решении задач.  

полом. 

10.(12) Закономерности 

наследственной 

изменчивости 

 

       §8 

Комбинативная изменчивость, её 

источники. Мутационная изменчивость. 

Мутации, их виды. Искусственное 

получение мутаций. Тетрадь-тренажер. 

Л/р №1 Выявление изменчивости у 

организмов 

Описывать виды мутационной 

изменчивости, иллюстрировать их 

примерами. Выявлять источники 

комбинативной и мутационной 

изменчивости. Оценивать роль 

наследственной изменчивости для 

эволюции живой природы, значение 

искусственного мутагенеза, влияние 

различных мутагенов на здоровье 

человека. 

 

октябрь 

11. (13) Обобщающий 

урок по теме: половое и 

бесполое размножение, 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

 

с.14-29 

Обобщение и систематизация знаний о 

половом и бесполом размножении, 

основных закономерностях 

наследственности, изменчивости. 

Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 

Сравнивать способы размножения, 

особенности детей в разные возрастные 

периоды развития, виды наследственной 

изменчивости. Объяснять механизмы 

хромосомного определения пола, основные 

закономерности наследования признаков 

человека, причины мутационной 

изменчивости. Прогнозировать возможные 

последствия влияния на организм 

мутагенов. Применять знания при решении 

генетических задач. 

 

октябрь 

12.(14) Экологические 

факторы и их действие на 

организм. 

 

      §9 

Понятия: внешняя среда, экологические 

факторы. Классификация экологических 

факторов. Действие экологических 

факторов на организм. Пределы 

выносливости. Взаимодействие факторов. 

Ограничивающий фактор. Практическое 

значение знаний о закономерностях 

действия факторов.  

Л/р. №2 Оценка температурного 

режима учебных помещений. 

Сравнивать виды экологических факторов 

и иллюстрировать их примерами. 

Описывать основные закономерности 

действия экологических факторов. 

Применять знания в процессе 

лабораторной работы, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

 

октябрь 

13.(15) Адаптация 

организма к условиям 

 

     §10 

Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды – адаптация, её 

Описывать и обосновывать 

приспособленное значение явлений 

 

октябрь 



среды. типы. Примеры пассивной и активной 

приспособленности организмов к 

действию факторов внешней среды. 

Тетрадь-тренажер. 

скрытой жизни у растений, анабиоза, 

оцепенения, спячки, зимнего сна у 

животных. 

14.(16) Влияние 

природных факторов на 

организм человека. 

 

     §11 

Возникновение рас и географических 

групп людей. Характерные черты людей 

разных рас, приспособительное значение 

внешних различий. Географические 

группы людей, их отличительные 

признаки.   

Тетрадь-тренажер. 

Называть и описывать основные расы 

человека, географические группы людей. 

Устанавливать причины появления разных 

рас и географических групп. Обосновывать 

приспособительное значение 

географических групп к условиям 

обитания, правила быта, принятые у 

коренных народов. 

 

октябрь 

15.(17) Ритмичная 

деятельность организма. 

 

       §12 

Влияние суточных ритмов на процессы 

жизнедеятельности человека. Годовые 

ритмы. Фотопериодизм. Влияние 

сезонных изменений на процессы, 

протекающие в организме человека. 

Тетрадь-тренажер. 

Устанавливать связи между суточными 

ритмами и физиологическими процессами 

в организме человека, изменением длины 

светового  дня, сезонными изменениями в 

природе и процессами жизнедеятельности. 

Оценивать важность знаний о ритмичной 

деятельности организма для поддержания 

здоровья. 

 

ноябрь 

16.(18) Ритмы сна и 

бодрствования. Значение 

сна. 

 

       §13 

Сон. Фазы сна. Особенности процессов, 

протекающих в фазы медленного и 

быстрого сна. Причины сна. Значение сна 

для жизнедеятельности организм человека. 

Гигиенические требования к 

продолжительности и условиям сна детей 

и взрослых. Тетрадь-тренажер. 

Описывать и сравнивать фазы сна. 

Объяснять сущность процессов, 

протекающих в организме во время сна. 

Применять в ситуациях повседневной 

жизни гигиенические рекомендации по 

продолжительности  и условиям сна. 

Оценивать на основе личного опыта 

влияние сна на жизнедеятельность 

организма. 

 

ноябрь 

17.(19)  Влияние 

экстремальных факторов 

на организм человека. 

 

       §14 

Экстремальные факторы. Стресс, причины 

его возникновения. Виды стресса: 

полезный стресс, дистресс (вредный 

стресс).  Стадии дистресса. Исследования 

Г. Селье. Профилактика стресса. Метод 

релаксации.  

Тетрадь-тренажер. 

Описывать стресс как  общую реакцию 

организма в ответ на влияние стрессов. 

Сравнивать стадии стресса. 

Прогнозировать последствия действия 

экстремальных факторов на стадии 

истощения. Использовать метод 

релаксации в повседневной жизни. 

 

ноябрь 



18.(20) Влияние курения, 

употребления алкоголя и 

наркотиков на организм 

человека. 

 

      §15 

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.  

Тетрадь-тренажер. 

Объяснять последствия курения, 

алкоголизма, наркомании на организм 

человека. Доказывать необходимость 

ведения здорового образа жизни. 

 

ноябрь 

19.(21) Обобщающий урок 

по теме: экологические 

факторы, вредные и 

полезные привычки. 

 

с. 48 

Обобщение и систематизация знаний об 

экологических факторах, их воздействие 

на организм. Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. 

Описывать основные закономерности 

действия экологических факторов на 

организм, иллюстрировать их примерами. 

Обосновывать гигиенические нормы сна, 

необходимость учета суточных и сезонных 

ритмов на процессы жизнедеятельности 

человека, недопустимость рискованного 

для здоровья образа жизни. Объяснять 

причины и прогнозировать последствия 

длительного действия стрессоров. 

Приводить доказательства вредного 

влияния на организм человека 

употребления алкоголя, курения, принятия 

наркотиков. 

 

ноябрь 

Вид. Популяция. Эволюция видов. (26 часов) 

1.(22) Вид и его критерии.  

      §17 

Вид, критерии вида. Человек разумный – 

биосоциальный вид. Видовые критерии. 

Л/р № 3 Изучение критериев вида. 

Описывать критерии вида и применять их 

в процессе лабораторной работы. 

Сравнивать и классифицировать особей 

близких видов, используя знания о 

видовых критериях. Обосновывать 

важность генетического критерия, 

биологическую и социальную сущность 

человека 

 

ноябрь 

2.(23) Популяционная 

структура вида. 

 

      §18 

Популяция – структурная единица вида, 

надорганизменная живая система. 

Взаимоотношения особей внутри 

популяции, их значение для её 

длительного устойчивого существования.  

Тетрадь-тренажер. 

Определять вид и популяцию как 

целостные живые системы. Сравнивать 

популяцию, подвид и вид. Описывать 

различные формы взаимосвязей особей в 

популяции, приводить примеры. 

Объяснять причины длительного 

 

ноябрь 



существования популяций и видов в 

природе. 

3.(24) Динамика 

численности популяций. 

 

      §19 

Численность и плотность популяции. 

Процессы, влияющие на численность и 

плотность популяции. Динамика 

численности популяции. Популяционные 

циклы. Популяционные взрывы.  

Тетрадь-тренажер. 

Описывать основные свойства популяции. 

Объяснять влияние рождаемости, 

смертности, плодовитости на численность 

и плотность популяции. Устанавливать 

причины падения и взрыва численности 

особей в популяции. 

 

 

ноябрь 

4.(25)Саморегуляция 

численности популяций. 

 

      §20 

Ёмкость среды. Способность человека к 

расширению ёмкости среды. Основные 

способы регуляции численности 

популяции. Решение человеком 

демографических проблем.  

Тетрадь-тренажер. 

Описывать основные способы регуляции 

численности популяций. Устанавливать 

связь роста численности человечества с 

возрастанием ёмкости его среды обитания. 

Приводить примеры регуляции 

численности особей в природных 

популяциях. 

 

декабрь 

5.(26) Структура 

популяций. 

 

      §21 

Возрастная и половая структуры 

популяции. Простая возрастная структура, 

сложная возрастная структура популяции. 

Пирамиды возрастов, описание состояния 

популяции. Практическое значение знаний 

о структуре популяций. Тетрадь-тренажер. 

Описывать и сравнивать простую и 

сложную возрастную структуры 

популяций. Объяснять пирамиды 

возрастов. Прогнозировать дальнейшее 

развитие популяции. Обосновывать 

практическое значение знаний о структуре 

популяций. 

 

декабрь 

6.(27) Учение Дарвина об 

эволюции видов. 

 

      §22 

Предпосылки возникновения учения 

Дарвина. Движущие силы и результаты 

эволюции по Дарвину. Тетрадь-тренажер. 

Называть ведущую идею, описывать 

предпосылки и основные положения 

учения Ч. Дарвина. Объяснять результаты 

эволюции с позиций знаний о её движущих 

силах. 

 

декабрь 

7.(28) Современная 

эволюционная теория 

 

      §23 

с.62-63 

Синтетическая теория эволюции. 

Популяция – единица эволюции. 

Генофонд эволюции. Вклад С.С. 

Четверикова  в разработку эволюционных 

представлений. Тетрадь-тренажер. 

Устанавливать взаимосвязь между 

понятиями «генетика» и «эволюционное 

учение». Обосновывать значение 

популяции как единицы эволюции. 

 

 

декабрь 

8.(29) Современная 

эволюционная теория 

 

     §23  

с. 64-65 

Естественный отбор – основа учения 

Дарвина. Естественный отбор, его формы. 

Изоляция – фактор эволюции. Виды 

Описывать факторы эволюции с позиции 

СТЭ, устанавливать взаимосвязи между 

ними. Сравнивать формы естественного 

 

декабрь 



изоляции.  

Тетрадь-тренажер. 

отбора, виды изоляции.  

9.(30) Формирование 

приспособлений – 

результат эволюции. 

 

     §24 

Приспособленность организмов – 

результат действия факторов эволюции. 

Приспособительная окраска. Причины 

возникновения приспособлений, её 

относительный характер.  

Л/р № 4  Выявление приспособлений у 

растений к среде обитания 

Л/р № 5  Выявление приспособлений у 

животных к среде обитания 

 

 

Приводить примеры приспособленности 

организмов к среде  обитания. Объяснять 

формирование приспособлений живых 

организмов как результат действия 

факторов эволюции. Описывать и 

устанавливать причины приспособлений в 

процессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы об относительном 

характере приспособлений. 

 

декабрь 

10.(31) Видообразование – 

результат действия 

факторов эволюции. 

 

      §25 

Географическое видообразование. 

Экологическое видообразование. 

Биологическая изоляция – основа 

образования новых видов.  

Тетрадь-тренажер. 

 

Называть и описывать виды 

репродуктивной изоляции, этапы 

географического и экологического 

видообразования. Устанавливать причины 

возникновения новых видов на основе 

знаний о движущих силах эволюции.  

 

декабрь 

11.(32) Селекция – 

эволюция, направляемая 

человеком. 

 

      §26 

Селекция, её истоки и задачи. Вклад Н.И. 

Вавилова и И.В. Мичурина в развитие 

отечественной селекции. Искусственный 

отбор и его результаты. Методы селекции.  

Л/р  № 6 Искусственный отбор и его 

результаты. 

Давать определение селекции как науки. 

Сравнивать естественный и искусственный 

отбор, понятия «сорт», «порода», 

«штамм», «вид». Обосновывать значение 

гибридизации и искусственного отбора в 

процессе выполнения лабораторной 

работы. 

 

декабрь 

12.(33) Систематика и 

эволюция 

 

     §27 

Систематика и классификация. 

Искусственная и естественная 

классификации. Принципы 

классификации. Современная система 

живых организмов. Тетрадь-тренажер. 

Описывать принципы современной 

классификации. Определять место 

человека в современной зоологической 

систематике. Сравнивать искусственные 

классификации с естественной. 

 

январь 

13.(34) Доказательства 

антропогенеза. 

 

     §28 

с.74-75 

Теория антропогенеза в трудах Ч. 

Дарвина. Сходство человека и 

позвоночных животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных 

обезьян. Тетрадь-тренажер. 

Приводить доказательства животного 

происхождения человека. Обосновывать 

невозможность считать прямыми предками 

человека современных человекообразных 

обезьян. 

 

январь 



14.(35) Основные этапы 

антропогенеза. 

 

     §28  

с. 75-77 

Характерные особенности предковых 

форм на основных этапах эволюции 

человека.  

Тетрадь-тренажер. 

Описывать этапы антропогенеза, сущность 

симиальной теории, характерные 

особенности предковых форм человека 

разумного. Выявлять прогрессивные черты 

в эволюции человека от этапа к этапу. 

 

январь 

15.(36) Биологические и 

социальные факторы 

эволюции человека. 

 

     §29 

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. 

Л/р № 7  Приспособленность руки 

человека к трудовой деятельности. 

Объяснять ведущую роль естественного 

отбора на этапах формирования человека 

как биологического вида. Устанавливать 

взаимосвязь биологических и социальных 

факторов в эволюции человека. 

Высказывать предположение о роли 

биологических и социальных факторов в 

эволюции современного человека. 

Применять знания в процессе выполнения 

лабораторной работы. 

 

январь 

16.(37) Высшая нервная 

деятельность 

 

     §30 

с.80-81 

И.М. Сеченов – основатель рефлекторной 

теории. И.П. Павлов – создатель учения о 

высшей нервной деятельности. Сущность 

рефлекторной теории  Сеченова-Павлова.  

 Тетрадь-тренажер. 

Обосновывать вклад отечественных 

ученых в области изучения высшей 

нервной деятельности. Описывать 

положения рефлекторной теории. 

 

 

январь 

17.(38) Высшая нервная 

деятельность. 

 

     §30 

с.81-83 

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. 

 Л/р № 8 Закономерности восприятия. 

Описывать явления взаимной индукции, 

доминанты. Устанавливать взаимосвязь 

процессов возбуждения и торможения, 

анализа и синтеза раздражителей и 

ответной деятельности организма.  

Применять знания в практических 

ситуациях при выяснении 

закономерностей восприятия. 

 

январь 

18.(39) Особенности 

высшей нервной 

деятельности человека. 

 

     §31 

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 

Описывать и сравнивать первую и вторую 

сигнальные системы, подсознательные и 

бессознательные процессы, сознательную 

деятельность человека с рассудочной 

деятельностью животных. Объяснять 

сущность и значение  динамического 

стереотипа, сознательной деятельности. 

Определять сознание как высший уровень 

 

февраль 



процессов. 

Л/р  № 9  Устойчивость внимания. 

Л/р  № 10  Выработка навыка 

зеркального письма. 

развития психики. Применять знания в 

практических ситуациях при выяснении 

закономерностей  

 устойчивости внимания, выработки 

навыков зеркального письма.  

19.(40) Мышление и 

воображение. 

 

     §32 

Мышление как процесс отражения 

действительности. Виды мышления. 

Различие мыслительных процессов у 

людей и животных. Особенности 

творческого мышления. Воображение, его 

роль в творческой деятельности человека. 

П/р № 1  Определение ведущей руки. 

П/р  № 2  Логическое мышление. 

Описывать виды мышления, стадии 

творческого мышления, процесс 

воображения. Объяснять особенности 

функциональной ассиметрии головного 

мозга. Выявлять особенности мышления у 

человека и высших животных. Применять 

знания в ходе практических работ. 

 

февраль 

20.(41) Речь.  

     §33 

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.  

Тетрадь-тренажер. 

Называть виды речи, определять её 

сущность, связь речи и языка как знаковой 

системы. Описывать особенности развития 

у детей внешней и внутренней речи. 

Обосновывать врожденную способность 

человека к освоению речи. 

 

февраль 

21.(42) Память.  

      §34 

Общая характеристика памяти, её виды. 

Формирование памяти – условие развития 

мышления. 

П/р  № 3  Выявление объема смысловой 

памяти. 

П/р  № 4  Выявление объема 

кратковременной памяти. 

Называть виды памяти, определять её 

сущность. Описывать особенности и 

значение разных видов памяти. 

Обосновывать необходимость развития 

всех видов памяти. Применять знания при 

выполнении практических работ. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

 

февраль 

22.(43) Память  

     §34 

Память, её виды. 

П/р  № 5  Выявление точности 

зрительной памяти. 
 

Обосновывать необходимость развития 

всех видов памяти. Применять знания при 

выполнении практических работ. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

 

февраль 

23.(44) Эмоции.  

      §35 

Эмоции, их значение. Виды эмоций. Типы 

эмоциональных состояний человека. 

Управление эмоциональным состоянием 

Называть и описывать виды эмоций, типы 

эмоциональных состояний человека. 

Обосновывать значение положительных 

 

февраль 



человека и культура его поведения. 

Тетрадь-тренажер. 

эмоций для здоровья человека. Выявлять 

характерные особенности разных типов 

эмоционального состояния. Объяснять 

важность умения управлять собственным 

эмоциональным состоянием. Применять 

знания при выполнении практической 

работы. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

24.(45) Чувство любви – 

основа брака и семьи. 

 

     §36 

Общая характеристика семьи как основы 

человеческого общества. Любовь – 

социальное явление, основа создания 

семьи. Основные функции семьи. 

Гендерные роли. Физическая и 

психическая зрелость. Роль родителей в 

семье.  

Тетрадь-тренажер. 

Объяснять функции семьи, гендерные 

роли. Доказывать на основе личного опыта 

(наблюдений) необходимость проявления 

взаимопонимания в семье. 

 

февраль 

25.(46)Типы высшей 

нервной деятельности. 

 

      §37 

Индивидуальные особенности восприятия 

информации об окружающем мире. 

Темперамент. Типы темперамента. 

Определение типа темперамента. Типы 

высшей нервной деятельности. Тип ВНД – 

основа формирования характера.  

Л/р  № 11  Типы высшей нервной 

деятельности. 

П/р  № 6  Определение типа 

темперамента. 

 Сравнивать характерные особенности 

поведения людей с разными типами 

темперамента. Называть и описывать типы 

ВНД по Павлову. Определять типы 

темперамента и ВНД в процессе 

наблюдений за сверстниками. Применять 

знания в процессе выполнения 

лабораторной и практической работ. 

 

февраль 

26. (47) Обобщающий 

урок по теме: эволюция 

видов, ВНД. 

 

    с.98 

Обобщение и систематизация знаний об 

эволюции видов, антропогенезе; 

особенностях ВНД животных и человека. 

Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 

Тетрадь-тренажер. 

Объяснять приспособленность и 

разнообразие видов с позиций знаний о 

факторах эволюции. Устанавливать 

влияние биологических и социальных 

факторов эволюции на разных этапах 

антропогенеза. Делать выводы об 

особенностях эволюции человека на 

современном этапе. Сравнивать 

особенности мышления у человека и 

животных. Обосновывать значение памяти, 

 

  март 



речи, эмоций для развития мышления, 

возникновения сознания как высшего 

уровня развития психики. 

Биоценоз. Экосистема (14 часов) 

1.(48) Биоценоз. Видовая 

и пространственная 

структура. 

 

      §38 

Общая характеристика биоценоза как 

целостной живой системы. Видовая и 

пространственная структуры биоценоза. 

Биоценоз – устойчивая живая система.  

Тетрадь-тренажер. 

Л/р № 12  Объяснение возникновения 

приспособленности организмов к среде 

обитания. 
 

Описывать биоценоз как самую сложную 

живую систему, устанавливать 

взаимосвязь составляющих его популяций 

разных видов. Объяснять роль 

доминирующих и средообразующих видов 

для поддержания видовой структуры 

биоценоза, причины его устойчивости. 

Обосновывать значение ярусности в 

пространственной структуре биоценоза. 

Прогнозировать изменения в биоценозе в 

связи с обеднением его видового 

разнообразия, нарушением 

пространственной и видовой структуры. 

 

март 

2.(49) Конкуренция – 

основа поддержания 

видовой структуры 

биоценоза. 

 

       §39 

Конкурентные отношения в сообществе. 

Межвидовая конкуренция. 

Экспериментальные исследования 

конкуренции. Принцип Гаузе. 

Экологическая ниша. Тетрадь-тренажер. 

Выявлять особенности конкурентных 

отношений, обосновывать их значение для 

жизни биоценоза. Приводить примеры 

межвидовой конкуренции, экологических 

ниш, экспериментальные доказательства 

принципа конкурентного отношения. 

 

март 

3.(50) Неконкурентные 

взаимоотношения между 

видами. 

 

      §40 

Общая характеристика неконкурентных 

отношений. Отношения хищник-жертва, 

паразит-хозяин. Особенности 

взаимовыгодных отношений, выгодных 

для одного вида. 

 Тетрадь-тренажер. 

Л/р №13  Выявление типов 

взаимодействия разных видов в 

экосистеме леса 

 

Называть и описывать  неконкурентные 

взаимоотношения, приводить их примеры. 

Устанавливать черты взаимной 

приспособленности между хищниками и 

жертвами. Паразитами, квартирантами и 

хозяевами; взаимосвязь между 

симбиотическими видами. Обосновывать 

роль неконкурентных отношений для 

регуляции численности видов в 

сообществе. 

 

март 

4.(51) Разнообразие видов 

в природе – результат 

эволюции. 

 Цели и задачи, организация экскурсии, 

правила поведения в природе. 

Тетрадь-практикум  с.34 

Наблюдать и описывать разнообразие 

видов конкретного биоценоза во время 

экскурсии. Называть и определять 

 

март 



Экскурсия на природу. доминирующие растения биоценоза, число 

ярусов. Объяснять разнообразие растений 

с позиций эволюционной теории. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

5.(52) Организация и 

разнообразие экосистем. 

 

      §41 

Функциональные группы организмов в 

экосистеме, их значение для поддержания 

круговорота веществ. Учение Сукачева о 

биогеоценозе. Разнообразие экосистем, их 

ценность.  

Тетрадь-тренажер. 

 Л/р №14  Изучение и описание 

экосистемы своей местности 

 

 

Называть функциональные группы 

организмов в экосистеме, приводить 

примеры организмов разных видов, 

входящих в состав разных 

функциональных групп. Описывать 

разнообразие экосистем. Объяснять 

значение экологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

 

март 

6.(53) Круговорот веществ 

и поток энергии в 

экосистеме. 

 

       §42 

Экосистема – открытая система. Пищевые 

цепи. Трофические уровни. Пищевые сети. 

Экологические пирамиды. 

Л/р. №15  Цепи питания обитателей 

аквариума. 

Устанавливать взаимосвязи организмов в 

пищевых цепях, составлять схемы 

пищевых цепей. Объяснять причины 

круговорота веществ в экосистемах, схемы 

экологических пирамид, причины и 

последствия гибели хищников. Применять 

знания в процессе выполнения 

лабораторной работы. 

 

апрель 

7.(54) Разнообразие и 

ценность естественных 

биогеоценозов суши. 

 

       §43 

Разнообразие и биосферное значение 

лесов. Причины их исчезновения. 

Разнообразие и ценность травянистых 

биогеоценозов. Антропогенное влияние на 

биогеоценозы суши, меры по их 

сохранению.  

Тетрадь-тренажер. 

Л/р №  16  Наблюдение за сезонными 

изменениями в жизни растений и 

животных. 

 

Называть и описывать естественные 

биогеоценозы суши, приводить примеры. 

Сравнивать особенности лесных и 

травянистых биогеоценозов. Объяснять 

значение естественных биогеоценозов 

суши для биосферы. 

 

 

апрель 

8.(55) Разнообразие и 

ценность естественных 

водных экосистем. 

 

      §44 

Разнообразие естественных водных 

экосистем. Морские экосистемы, их 

ценность. Разнообразие и ценность 

Называть и описывать водные экосистемы. 

Сравнивать морские и пресноводные 

экосистемы. Обосновывать значение 

 

апрель 



пресноводных экосистем. Взаимосвязь 

природных экосистем. Тетрадь-тренажер. 

естественных водных экосистем для 

биосферы. 

9.(56) Фитоценоз 

естественной водной 

экосистемы. 

Экскурсия на водоем. 

 

      §44 

Цели и задачи, организация экскурсии, 

правила поведения в природе. 

Тетрадь-практикум с.36 

Наблюдать и описывать растения водной 

экосистемы. Определять и сравнивать 

основные экологические группы водных 

растений. Оформлять результаты 

наблюдений. Соблюдать правила 

поведения в природе. 

 

апрель 

10.(57) Развитие и смена 

сообществ и экосистем. 

 

      §45 

Равновесие в сообществе. Развитие и 

смена сообществ под влиянием 

естественных причин и в результате 

деятельности человека. Практическое 

применение знаний о развитии сообществ.  

Тетрадь-тренажер. 

Выявлять условия равновесного  состояния 

сообщества. Объяснять закономерности 

развития и смены сообществ под влиянием 

разнообразных причин. Применять знания 

о закономерностях развития природных 

сообществ в практической деятельности. 

 

апрель 

11.(58) Агроценоз. 

Агроэкосистема. 

 

       §46 

Общая характеристика агроэкосистемы. 

Агроценоз – живой компонент 

агроэкосистемы. Повышение 

продуктивности и устойчивости 

агроценоза. Биологические способы 

защиты растений.  

Тетрадь-тренажер. 

Сравнивать биоценозы и агроценозы, 

делать выводы о высокой продуктивности 

и неустойчивости агроценозов. 

Обосновывать необходимость чередования 

агроэкосистем с естественными 

экосистемами при планировании 

ландшафтов. 

 

апрель 

12.(59) Парк как 

искусственная экосистема. 

Экскурсия на природу. 

 Цели и задачи, организация экскурсии, 

правила поведения в природе. 

Тетрадь-практикум с.38 

Проводить наблюдения за растениями 

парка в процессе экскурсии. Называть 

растения местной флоры и интродуцентов. 

Определять жизненные формы растений 

парка. Использовать знания об 

экологических факторах, естественном 

отборе для объяснения процесса 

интродукции. Оформлять результаты 

наблюдений. Соблюдать правила 

поведения в парке. 

 

апрель 

13.(60) Биологическое 

разнообразие и пути его 

сохранения. 

 

      §47 

Биологическое разнообразие, его 

компоненты. Опасность обеднения 

биоразнообразия. Особо охраняемые 

природные территории. ООПТ родного 

края. Тетрадь-тренажер. 

Называть и описывать особо охраняемые 

территории, иллюстрировать их 

конкретными примерами, используя 

краеведческий материал. Описывать 

особенности различных ООПТ и их 

 

апрель 



Л/р № 17 Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы 

 

значение в сохранении экосистем. 

14.(61) Обобщающий урок 

по теме: Биоценоз. 

Экосистема. 

 

    с. 120 

Обобщение и систематизация знаний о 

структуре биоценозов, разнообразии 

экосистем, ценности биогеоценозов, путях 

сохранения биоразнообразия. Выявление 

уровня сформированности основных 

видов учебной деятельности. Тетрадь-

тренажер. 

Обосновывать значение конкурентных и 

неконкурентных отношений в биоценозе. 

Оценивать опасность сокращения видового 

разнообразия для естественных экосистем. 

Прогнозировать последствия для развития 

экосистем исчезновения из них хищников, 

насекомых-опылителей, экологических 

ниш. Объяснять связь экосистем в 

биосфере. 

 

    май 

Биосфера (7 часов) 

1.(62) Среды жизни. 

Биосфера и её границы. 

 

      §48 

Геосферы – оболочки Земли. Среды 

жизни, их характерные особенности. 

Биосфера, её границы. В.И. Вернадский – 

лидер естествознания 20 века.  

Тетрадь-тренажер. 

 

Называть и описывать геосферы и среды 

жизни. Определять биосферу и её границы. 

Оценивать вклад В.И. Вернадского в 

развитие знаний о биосфере. 

Устанавливать причины неравномерного 

распространения живых организмов в 

биосфере. Прогнозировать последствия 

разрушения озонового экрана для жизни 

биосферы. 

 

    май 

2.(63) Живое вещество 

биосферы и его функции. 

 

      §49 

Деятельность живых организмов – 

главный фактор, преобразующий неживую 

природу. Учение Вернадского о живом 

веществе. Свойства живого вещества и его 

функции, их неизменность.  

Тетрадь-тренажер. 

 

Описывать свойства и функции живого 

вещества. Сравнивать живое и косное 

вещества. Объяснять влияние живого 

вещества на неживую природу Земли. 

Устанавливать вклад человечества в 

обеспечение функций живого вещества. 

 

    май 

3.(64) Средообразующая 

деятельность живого 

вещества. 

 

      §50 

Механическое воздействие организмов на 

среду обитания. Влияние живого вещества 

на состав атмосферы, гидросферы, 

процессы почвообразования.  

Тетрадь-тренажер. 

Обосновывать значение средообразующей 

деятельности живых организмов для 

поддержания состава атмосферы, 

гидросферы, сохранения почвы. Приводить 

примеры средообразующей деятельности 

 

    май 



живого вещества. Прогнозировать 

последствия исчезновения для биосферы 

животных-фильтраторов, дождевых 

червей, других организмов. 

4.(65) Круговорот веществ 

– основа целостности 

биосферы. 

 

     §51 

Общая характеристика круговорота 

веществ. Особенности геологического и 

биологического круговорота веществ. 

Биогеохимические циклы. Круговорот 

углерода. Нарушение биогеохимического 

цикла углерода и его последствия.  

Тетрадь-тренажер. 

Характеризовать роль круговорота веществ 

и экосистемной организации жизни в 

длительном существовании биосферы. 

Обосновывать значение живого вещества в 

обеспечении круговорота веществ. 

Прогнозировать последствия нарушения 

биогеохимических  циклов на примере 

цикла углерода. Выдвигать предположения 

о гармонизации  отношений между 

природой и человеком. 

 

 

    май 

5.(66) Биосфера и 

здоровье человека. 

 

      §52 

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. Тетрадь-тренажер. 

Устанавливать взаимосвязь между 

искусственно созданной средой обитания 

человека и его здоровьем, между 

состоянием природной среды и здоровьем 

человека. Обосновывать содержание 

основных правил Кодекса здоровья. 

 

    май 

6.(67) Обобщающий урок 

по теме: Биосфера 

 

    с. 132 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Биосфера». Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. 

Объяснять значение экосистемного 

разнообразия и связи экосистем для 

устойчивого состояния биосферы. 

Прогнозировать последствия сокращения 

биоразнообразия для жизни на Земле. 

Обосновывать свойства и функции живого 

вещества, доказывать средообразующую 

роль живых организмов. 

 

    май 

7.(68) Итоговый контроль 

за курс биологии 9 класса 

 Контроль и систематизация знаний по 

темам раздела биологии 9 класса. 

Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 

Устанавливать иерархические связи между 

живыми системами и экосистемами; 

закономерности, характерные для живых 

систем разных уровней организации. 

 

    май 



 

 

6. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6 класс. Живой организм 

1. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Колесникова И. Я. Биология. Живой организм. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – 

2-е издание – М.: «Просвещение», 2010. 

2. Кучменко В. С., Сухорукова Л. Н. Биология. Живой организм. 6 класс. Методические рекомендации. М.: «Просвещение», 2008. 

3. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Котляр О. Г. Биология. Живой организм. 6 класс. Тетрадь-тренажер. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений – 2-е издание – М.: «Просвещение», 2010. 

4. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Котляр О. Г. Биология. Живой организм. 6 класс. Тетрадь-практикум. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений – 3-е издание – М.: «Просвещение», 2011. 

5. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Котляр О. Г. Биология. Живой организм. 6 класс. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений – 2-е издание – М.: «Просвещение», 2010. 

6. Электронное приложение к учебнику «Биология. Живой организм. 6 класс» М.: «Просвещение», 2007. 

 

7 класс. Разнообразие живых организмов 

1. Учебник: «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс». Л. Н. Сухорукова,                         В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова. М.: 

«Просвещение». 2011 г. (УМК «Сферы»). 

2. Тетрадь-тренажер «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс».  Л. Н. Сухорукова,                         В. С. Кучменко, Е. А. Власова. М.: 

«Просвещение». 2011 г. (УМК «Сферы»). 

3. Тетрадь-практикум «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс».  Л. Н. Сухорукова,                         В. С. Кучменко, И. В. Тимошенко. 

М.: «Просвещение». 2011 г. (УМК «Сферы»). 

4. Тетрадь-экзаменатор «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс».                                       Л. Н. Сухорукова,  В. С. Кучменко. М.: 

«Просвещение». 2011 г. (УМК «Сферы»). 

5. Электронное приложение к учебнику Л. Н. Сухоруковой, В. С. Кучменко, И. Я. Колесниковой «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 

класс». DVD «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс» (УМК «Сферы»). 

Обосновывать сущность и значение 

эволюции и экосистемной организации 

жизни на Земле, роль биологических и 

социальных факторов в антропогенезе. 

Оценивать разнообразие видов, природных 

сообществ и экосистем как непременное 

условие существования биосферы. 



6. Методические рекомендации к учебнику «Биология. Разнообразие живых организмов.                    7 класс». Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, 

И. Я. Колесникова. М.: «Просвещение». 2011 г. (УМК «Сферы»). 

 

8 класс. Человек. Культура здоровья 

1. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Цехмистренко Т. А. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

2. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л. Н., Кучменко В. С., Цехмистренко Т. А. 

3. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Тетрадь-тренажер. Пособие для учащихся. 

4. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Васина Н. А. Тетрадь-практикум. Пособие для учащихся. 

5. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Ефремова М. А. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся. 

6. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Методические рекомендации. Пособие для учителей. 

 

9 класс. Живые системы и экосистемы 

1. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

2. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л. Н., Кучменко В. С. 

3. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Матюшенко Е. Е. Тетрадь-тренажер. Пособие для учащихся. 

4. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Власова Е. А. Тетрадь-практикум. Пособие для учащихся. 

5. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Ошмарин А. П. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся. 

6. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Методические рекомендации. Пособие для учителей. 

 

 

                                    ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

 

1. Электронное приложение к учебнику 6 класса 

2. Электронное приложение к учебнику 7 класса 

3. Электронное приложение к учебнику 8 класса 

4. Электронное приложение к учебнику 9 класса 

 

 

7.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

                                                                             Рабочие тетради на печатной основе 

 

Класс                   Тема Тренажер Практикум Экзаменатор 



      6 Введение №1-4 стр. 5-6,  

№1 стр.7,  

№1-3 стр.8-9,  

№1-4 стр.10-11 

  

6 Строение клетки №1-5 стр.15-17,  

№1-4 стр.17-18, 

 №1-5 стр.19-20,  

№1-4 стр.20-21 

Л/р №1 стр.8 

Л/р №2 стр.10 

Л/р №3 стр.12 

 

Проверочная 

работа №1 стр.4 

Проверочная 

работа №2 стр.8 

6 Ткани живых организмов №1-7 стр.25-26, 

 №1-3 стр.26-27,  

№1-4 стр.27-29,  

№1-5 стр.29-31 

Л/р №5 стр.18-19 

 

Проверочная 

работа №1 стр.10 

Проверочная 

работа №2 стр.14 

6 Органы и системы 

органов живых 

организмов 

№1-6 стр.35-37,  

№1-10 стр.37-41,  

№1-7 стр.41-44,  

№1-3 стр.44-45 

Л/р №7 стр.24 

Л/р №8 стр.28 

Л/р №9 стр.30 

Л/р №10 стр.32 

 

Проверочная 

работа №1 стр.16 

Проверочная 

работа №2 стр.20 

6 Строение и 

жизнедеятельность 

организмов 

№1-12 стр.49-52,  

№1-6 стр.53-55,  

№1-9 стр.56-61,  

№1-9 стр.62-65 

Л/р №15 стр.34 

Л/р №16 стр.38 

П/р №1 стр.40 

П/р №2 стр.44 

Проверочная 

работа №1 стр.22 

Проверочная 

работа №2 стр.26 

6 Живые организмы в 

окружающей среде 

№1-5 стр. 69-72,  

№1-3 стр. 72-73,  

№1-5 стр. 74-76,  

№1-4 стр. 77-79 

 Проверочная 

работа №1 стр.28 

Проверочная 

работа №2 стр.32 

Итоговые 

проверочные 

работы №1 

стр.34, №2 стр.42 

     7 Организация живой 

природы 

№1-4 стр.5-6,  

№1-5 стр.6-8,  

№1-3 стр.9-10, 

№1-2 стр.10-11 

 Проверочная 

работа №1 стр.4 

Проверочная 

работа №2 стр.8 

7 Эволюция живой природы №1-3 стр.13, 

№1-6 стр.14-16, 

№1—3 стр.17-18, 

 Проверочная 

работа №1 стр.10 

Проверочная 



№1 стр.19 работа 32 стр.14 

7 Растения – производители 

органического вещества 

№1-10 стр.22-26, 

№1-11 стр.27-31, 

№1-6 стр.32-34, 

№1-5 стр.35-37 

Л/р №1 стр.6 

Л/р №2 стр.8 

Л/р №3 стр.10 

Л/р №4 стр.12 

Л/р №5 стр.13 

Л/р №6 стр.14 

Л/р №7 стр.16 

Л/р №8 стр.18 

Л/р №9 стр.19 

Л/р №10 стр.20 

Л/р №11 стр.22 

Л/р №13 стр.23 

Л/р №14 стр.24 

П/р №1 стр.40 

П/р №2 стр.42 

П/р №3 стр.44 

Проверочная 

работа №1 стр.16 

Проверочная 

работа 32 стр.22 

7 Животные – потребители 

органического вещества 

№1-20 стр.41-46, 

№1-14 стр.47-54, 

№1-6 стр.55-57, 

№1-7 стр.58-61 

Л/р №17 стр.26 

Л/р №18 стр.28 

Л/р №19 стр.30 

Л/р №21 стр.32 

Л/р №22 стр.34 

Л/р №24 стр.36 

Проверочная 

работа №1 стр.24 

Проверочная 

работа 32 стр.32 

7 Бактерии, грибы - 

разрушители 

органического вещества. 

Лишайники 

№1-5 стр.65-66, 

№1-3 стр.67-68, 

№1-2 стр.68-69 

Л/р №32 стр.38 

П/р №4 стр.46 

Проверочная 

работа №1 стр.36 

Проверочная 

работа 32 стр.40 

7 Биоразнообразие №1-5 стр.71-73, 

№1-3 стр.73-74, 

№1-3 стр.75-76, 

№1-2 стр.77-79 

 Проверочная 

работа №1 стр.42 

Проверочная 

работа 32 стр.46 

Итоговые 

проверочные 

работы №1 

стр.48, №2 стр.56 

8 Введение №1 стр. 12   



8 Наследственность, среда и 

образ жизни – факторы 

здоровья 

№1-6 стр.6-8, 

№1-7 стр.8-10, 

№1-2 стр.11, 

№1-4 стр.12-13 

П/р №1 стр.20 

 

Проверочная 

работа №1 стр4 

Проверочная 

работа №2 стр.8 

8 Целостность организма 

человека – основа его 

жизнедеятельности 

№1-4 стр.16-17, 

№1-9 стр.18-21, 

№1-3 стр.21-22, 

№1-7 стр.23-25 

Л/р №3 стр.6 

Л/р№5 стр. 8 

П/р №2 стр.24 

 

Проверочная 

работа №1 стр.10 

Проверочная 

работа №2 стр.14 

8 Опорно-двигательная 

система и здоровье 

№1-6 стр.27-29, 

№1-7 стр.29-31, 

№1-3 стр.32-33, 

№1-4 стр.33-35 

Л/р №6 стр.10 

Л/р №7 стр.11 

Л/р №9 стр.12 

Проверочная 

работа №1 стр.16 

Проверочная 

работа №2 стр.22 

8 Система 

жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья. 

№1-17 стр.39-44, 

№1-15 стр.44-49, 

№1-3 стр.49-50, 

№1-6 стр.51-53 

Л/р №10 стр.14 

П/р №3 стр.22 

Л/р №13 стр.15 

П/р №4 стр.25 

Л/р №14 стр.16 

П/р №5 стр.26 

П/р № 6 стр.28 

П/р №7 стр.30 

Проверочная 

работа №1 стр.22 

Проверочная 

работа №2 стр.28 

8 Репродуктивная система и 

здоровье 

№1-3 стр.55-56, 

№1-3 стр.56-57, 

№1-3 стр. 57-58, 

№1-2 стр.59 

 Проверочная 

работа №1 стр.32 

Проверочная 

работа №2 стр.34 

8 Система регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье 

№1-5 стр.61-62, 

№1-9 стр.63-65, 

№1-3 стр.66-67, 

№1-3 стр.67-69 

Л/р №15 стр.18 Проверочная 

работа №1 стр.36 

Проверочная 

работа №2 стр.40 

8 Связь организма с 

окружающей средой. 

Сенсорные системы. 

№1-8 стр.73-76, 

№1-3 стр.77-78, 

№1-3 стр.78-79 

Л/р №17 стр.19 Проверочная 

работа №1 стр.42 

Проверочная 

работа №2 стр.46 

Итоговые 

проверочные 

работы №1 

стр.48, №2 стр.56 



9 Введение. Особенности 

биологического познания 

№1-4 стр.7, 

№1-4 стр.8-9, 

№1-3 стр.10-11, 

№1-5 стр.11-13 

 Проверочная 

работа №1 стр4 

Проверочная 

работа №2 стр.8 

9 Организм 31-13 стр.16-22, 

№1-10 стр.22-26, 

№1-4 стр.26-28, 

№1- 7 стр. 28-31 

Л/р №2 стр.5 

 

Проверочная 

работа №1 стр.10 

Проверочная 

работа №2 стр.16 

9 Вид. Популяция. 

Эволюция видов 

№1-12 стр.34-39, 

№1-11 стр.39-44, 

№1-45-7 стр.45-48, 

№1-8 стр.48-51 

Л/р №3 стр.6 

Л/р №6 стр.10 

Л/р №7 стр.11 

Л/р №8 стр.12 

Л/р №9 стр.14 

Л/р №10 стр.16 

П/р №1 стр.22 

П/р №2 стр.23 

П/р №3 стр.24 

П/р №4 стр.25 

П/р №5 стр.26 

Л/р №11 стр.18 

П/р №6 стр.28 

Проверочная 

работа №1 стр.18 

Проверочная 

работа №2 стр.24 

9 Биоценоз. Экосистема №1-13 стр.55-59, 

№1-7 стр.60-63, 

№1-6 стр.63-66, 

№1-5 стр.67-69 

Л/р №15 стр.20 Проверочная 

работа №1 стр.26 

Проверочная 

работа №2 стр.30 

9 Биосфера №1-3 стр.71-72, 

№1-4 стр.73-74, 

31-5 стр.75-77, 

№1-4 стр.77-79 

 Проверочная 

работа №1 стр.32 

Проверочная 

работа №2 стр.36 

Итоговые 

проверочные 

работы №1 

стр.38, №2 стр.44 

 

 

 



 

 


