
 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с ФГОС ООО и с учетом АООП ООО МБОУ СШ № 56 для детей с 

ЗПР на 2023-2024 учебный год. Программа является приложением к ООП ООО МБОУ СШ № 

56.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к  использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Настоящая адаптированная рабочая программа по биологии разработана как нормативно-

правовой документ для организации учебного процесса в пятом, шестом, седьмом, восьмом 

и девятом классах общеобразовательного учреждения. Содержательный статус программы – 

базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной 

школы и предназначена для реализации. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения и 

примерной программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с программой начального общего образования. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно даѐт представление об основных видах учебной деятельности 

в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом 

планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В программе 

особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования по- 

знавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интел- 

лектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 



природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопро- сы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно- 

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Цели курса: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

еѐразвития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 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 и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Задачи курса: 

1) освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

2) овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4) воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5) применение полученных знаний и умений для безопасного использования и 

общения с объектами живой природы, решения практических задач в повседневной 



жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебное содержание курса биологии включает: 
Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); Животные. 35 ч, 

1 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала 

с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. 

Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах иссле- 

дования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 



возможен лишь в определѐнных границах, за пределами которых теряется волевой контроль 

и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, 

выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях че- ловеческого 

тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — 

важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется 

большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приѐмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением соци- 

альной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными 

с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 



ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- 

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам 

живой природы. 

Все выше   обозначенные   ценности   и   ценностные   ориентации   составляют   в 



совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Данная адаптированная рабочая программа составлена на ступень обучения 

(основное общее образование) и выполняет следующие функции: 

- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

- включает модули регионального предметного содержания; 

- создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов;обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 



недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Индивидуальные особые образовательные потребности: 

• Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• Привычная обстановка в классе; 

• Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 

ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, 

дополнительное прочгение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами); 

• Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (четкое отграничение одного задания от другого, 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

• При необходимости предоставление дифференцированной помощи 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию); 

• Увеличение времени на выполнение заданий 

• Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения 

• Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 



Коррекционные задачи: 

 формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант обучения 7.1 (ЗПР) и их самообразовательные навыки;

 создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя 
из его образовательных способностей и интересов;

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал;

 развить навыки пения и образно-эмоциональную речевую деятельность;

 помочь школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его 

личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 
дальнейшего развития;

 развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков

 коррекция пространственной ориентации

 формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях

 повышение мотивации к обучению

 коррекция устной и письменной речи

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. 
анализ условий, обоснование, выявление причин).

 

Коррекционные задачи: 

1. Осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

2. Обеспечить минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 

3. Обеспечить взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Ранее, в курсе окружающего мира, рассматривается ряд понятий, интегративных по 

своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: 

тела и вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, 

испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и 

точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических 

процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения 

о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого 

авторского курса биологии для основной школы должна полностью включать в себя 

содержание примерной программы, на освоение которой отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч 

авторы рабочих программ могут использовать или для введения дополнительного 

содержания обучения, или для увеличения времени на изучение тех тем, на которые 

разделена примерная программа, если она используется в качестве рабочей программы. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся ос- 

новой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 



1. Планируемые результаты учебного предмета 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

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

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организ 

ма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 



• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

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

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

2. Содержание учебного предмета Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс (35 ч, 

1ч в неделю) 

Введение (6 ч) 
Биология ,как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности людей. 

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

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, еѐ охрана. 

 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 



Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

—о многообразии живой природы; 

—царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

—основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

—признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

—экологические факторы; 

—основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

—правила работы с микроскопом; 

—правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

—отличать живые организмы от неживых; 

—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

—характеризовать среды обитания организмов; 

—характеризовать экологические факторы; 

—проводить фенологические наблюдения; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

—составлять план текста; 

—владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

—под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

—получать биологическую информацию из различных источников; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта. Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 

ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов.Правила работы с ними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 

—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

—работать с лупой и микроскопом; 

—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

—распознавать различные виды тканей. Метапредметные результаты обучения. Учащиеся 

должны уметь: 

—анализировать объекты под микроскопом; 

—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

—работать с текстом и иллюстрациями учебника. Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. Изучение строение плесневого гриба 

мукора. 

Изучение строение дрожжей. Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

—отличать съедобные грибы от ядовитых; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. Метапредметные 

результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 



характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Принципы классификации. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны,их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. Лабораторные и 

практические работы 

Изучение строение зелѐных водорослей. Изучение строение мха (на местных видах). 

Изучение строение спороносящего хвоща и спороносящего папоротника. Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных видов). 

Изучение строения голосеменных растений. Изучение строения покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

—особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. Учащиеся 

должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание правил поведения в природе; 

—понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 



—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

—воспитание в учащихся любви к природе; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение. Резервное время — 3 ч. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

 
Тема. 

Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Практических 

работ. 
Экскурсий. 

1 Введение . 6 2 0 0 

2 
Клеточное строение 

организмов 
10 3 3 0 

3 Царство Бактерии 2 0 0 0 

4 Царство Грибы 5 3 0 0 

5 Царство Растения 9 6 0 0 

6 Резерв. 3    

 Итого за год. 35 14 3 1 

 

Календарно –тематическое планирование 

Тема урока Дата Тип урока Содержание Планируемые 

результаты 

1Биология - наука 

о живой природе 

 Урок 

формирования 

знаний 

Биология как 

наука. Значение 

биологии 

Осознание значения 

биологических наук в 

развитии представлений 

человека о природе во 

всем ее многообразии 

2Методы  Урок зак-репления Методы Понимание значи-мости 

исследования в и совершен- познания в научного исследования 

биологии ствования знаний биологии: природы 
  наблюдение,  

  эксперимент,  

  измерение.  

  Источники  

  биологической  

  информации, ее  

  получение,  

  анализ и  

  представление  

  его результа-тов.  

  Техника  

  безопасности в  

  кабинете био-  

  логии.  



   Демонстрация 

Приборы и 

оборудование 

 

3Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

орга-низмов. 

Отличи-тельные 

признаки живого 

от неживого 

 Комбинированный 

(смешанный) урок 

Царства: 

Бактерии, Грибы, 

Растения и 

Животные. 

Признаки живого: 

клеточное 

строение, 

питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение 

Понимание научного 

значения классификации 

живых организмов 

4Среды обитания 

живых 

организмов. 

 Урок закрепления 

и 

совершенствования 

знаний 

Водная среда. 

Наземно- 

воздушная среда. 

Почва как среда 

обитания. 

Организм как 

среда обитания 

Понимание 

необходимости и 

соответствия 

приспособлений 

организмов к условиям 

среды, в которой они 

обитают 

5Экологические 

факторы и их 

влияние на живые 

организмы 

 Урок применения 

знаний на практике 

(исследовательские 

проекты) 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

живые организмы 

Осознание влияния 

факторов среды на живые 

организмы 

 

6Устройство 

увеличительных 

приборов 

 Урок применения 

знаний на практике 

Увеличительные 

приборы (лупы, 

микроскопа). 

Правила работы с 

микроскопом. 

Л.р.№1 

«Устройство лупы и 

светового 

микроскопа. 

Правила работы с 

ними» 

- признавать право 

каждого на 

собственное мнение; 

- уметь слушать и 

слышать другое 

мнение. 

7Строение клетки  Урок закрепления 

и 

совершенствования 

знаний 

Строение клетки: 

клеточная 

мембрана, клеточная 

стенка, 

Представление о 

единстве живой 

природы на основании 

знаний о клеточном 



  (познавательный 

проект) 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли 

Л.р.№2 «Изучение 

клеток растения с 

помощью лупы.» 

строении всех живых 

организмов 

8Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

 Урок применения 

знаний на практике 

Л.р.№3 

«Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука, 

рассматривание его 

под микроскопом» 

Представление о 

единстве живой 

природы на основании 

знаний о клеточном 

строении всех живых 

организмов 

9Пласти- ды  Урок применения 

знаний на практике 

Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты Л.р.№4 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом 

пластид в клетках 

листа элодеи, 

плодов томатов, 

рябины, 

шиповника» 

Представление о 

единстве живой 

природы на основании 

знаний о клеточном 

строении всех живых 

организмов 

10Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические 

вещества 

 Урок 

формирования 

знаний 

(исследовательские 

проекты) 

Методы изучения 

клетки. Химический 

состав клетки. Вода 

и минеральные 

вещества, их роль в 

клетке. 

Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обнаружение 

органических 

веществ в клетках 

растений 

Представление о 

единстве живой 

природы на основании 

знаний о химическом 

составе клетки. 

11Жизнедеятельность 

клетки: поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

 Урок 

формирования 

умений и навыков 

Жизнедеятельность 

клетки (питание, 

дыхание). Л.р.№5 

«Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроско-пом 

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи» 

Понимание слож-ности 

строения жи-вых 

организмов, 

осмысление важнос-ти 

для живых орга- 

низмов процессов 

дыхания и питания. 



12Жизнедеятельность 

клетки: рост, 

развитие 

 Урок 

формирования 

умений и навыков 

Рост и развитие 

клеток. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о 

росте и развитии 

клеток разных 

растений 

Понимание сложности 

строения живых 

организмов, 

осмысление важности 

для живых организмов 

процессов роста и 

развития. 

13Деление клетки  Урок 

формирования 

знаний 

Генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Демонстрация 

Схемы и 

видеоматериалы о 

делении клетки 

Понимание сложности 

строения живых 

организмов, 

осмысление важности 

для живых организмов 

процессов роста и 

развития. 



14Понятие «ткань»  Урок 

формирования 

знаний 

(познавательный 

проект) 

Ткань. 

Демонстрация 

Микропрепараты 

различных 

растительных 

тканей. 

Л.р.№6 

«Рассматривание под 

микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

Понимание сложности 

строения живых 

организмов 

15Обобщающий урок  Комбинированный 

(смешанный) урок 

Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

микроскопом и 

приготовления 

микропрепаратов 

 

16Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельность. 

 Урок 

формирование 

знаний и умений 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Формы бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение 

Представление о 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе и 

жизни человека и 

умение защищать свой 

организм от 

негативного влияния 

болезнетворных 

бактерий 

17Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

 Урок закрепления 

и 

совершенствования 

знаний и умений 

Роль бактерий в 

природе. Роль 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Представление о 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе и 

жизни человека и 

умение защищать свой 

организм от 

негативного влияния 

болезнетворных 

бактерий 



18Грибы, их общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельность 

19. Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

 Урок 

формирования 

знаний 

(познавательный 

проект) 

Грибы, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

грибов. Роль грибов 

в природе и жизни 

человека 

Понимание роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и жизни 

человека. Осознание 

необходимости 

оказания экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

20Шляпочные грибы.  Урок применения 

знаний на практике 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

П.р.№2 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов. 

Понимание роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и жизни 

человека. Осознание 

необходимости 

оказания экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

21Плесневые грибы и 

дрожжи 

 Урок применения 

знаний на практике 

Плесневые грибы и 

дрожжи. 

Л.р.№7 «Строение 

плесневого гриба 

мукора. Строение 

дрожжей». 

Понимание роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и жизни 

человека. 

22Грибы-паразиты  Урок закрепления 

и 

совершенствования 

знаний и умений 

Грибы-паразиты. 

Роль грибов- 

паразитов в природе 

и жизни человека 

Демонстрация 

Муляжи плодовых 

тел грибов- 

паразитов, 

натуральные 

объекты (трутовика, 

ржавчины, головни, 

спорыньи и др.) 

Понимание роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и жизни 

человека. 

23Обобщающий урок  Комбинированный 

(смешанный) урок 

Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

микроскопом, 

готовить 

микропрепараты, 

отличать съедобные 

грибы от ядовитых, 

оказывать первую 

помощь при 
отравлении 

 



   ядовитыми грибами  

 

24Ботаника — наука 

о растениях 

 Урок 

формирование 

знаний и умений 

Общая 

характеристика 

растительного 

царства. 

Многообразие 

растений, их связь 

со средой обитания. 

Роль растений в 

биосфере. Охрана 

растений. 

Демонстрация 

Гербарные 

экземпляры 

растений. Таблицы, 

видеоматериалы 

Осознание важности 

растений в природе и 

жизни человека 

25Водоросли, их 

многооб-разие, 

строе-ние, среда 

обитания 

 Урок 

формирование 

знаний и умений 

Водоросли: 

одноклеточные и 

многоклеточные. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, среда 

обитания зеленых, 

бурых и красных 

водорослей. 

Л.р.№8 «Строение 

зеленых 

водорослей.» 

Формируется позна- 

вательная самостоя- 

тельность и мотива-ция 

на изучение объектов 

природы 

26Роль водорослей в 

природе и жизни 

человек. Охрана 

водорослей 

 Урок закрепления 

и 

совершенствования 

знаний и умений 

Роль зеленых, бурых 

и красных 

водорослей в 

природе и жизни 

человека, охрана 

водорослей 

Формируются элементы 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

27Лишайники  Урок 

формирование 

знаний и умений 

Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

Строение, питание и 

размножение 

лишайников. 

Значение 

лишайников в 

природе и жизни 

человека 

Формируется 

экологическая культура 

на основании изучения 

лишайников и вывода 

о состоянии 

окружающей среды 



28Мхи  Урок 

формирование 

знаний  и умений 

Урок применения 

знаний на практике 

Высшие споровые 

растения. Мхи, их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, роль 

в природе и жизни 

человека, охрана. 

Л.р.№9 «Строение 

мха (на местных 

видах).» 

Формируется научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

низших и высших 

растений 

и установления 

усложнений в их 

строении 

29Папоротники, 

хвощи, плауны 

 Урок 

формирование 

знаний  и умений 

Урок применения 

знаний на практике 

Высшие споровые 

растения. 

Папоротники, 

хвощи, плауны, их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, роль 

в природе и жизни 

человека, охрана. 

Л.р.№10 « Строение 

спороносящего 

хвоща.» 

Л.р.№11 «Строение 

спороносящего 

папоротника.» 

Формируется научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

низших и высших 

растений 

и установления 

усложнений в их 

строении в процессе 

эволюции. 

30Голосеменные 

растения 

 Урок 

формирование 

знаний  и умений 

Урок применения 

знаний на практике 

Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения. 

Многообразие и 

распространение 

голосеменных 

растений, их роль в 

природе, 

использование 

человеком, охрана. 

Л.р.№12 «Строение 

хвои и шишек 

хвойных (на 

примере местных 

видов).» 

Формируется научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

голосеменных и высших 

растений и 

установления 

усложнений в их 

строении 

31Покрытосеменные 

растения 

 Урок 

формирование 

знаний  и умений 

Урок применения 

Покрытосеменные 

растения, 

особенности 

строения, 

Формируется научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

голосеменных и 



  знаний на практике многообразие, 

значение в природе и 

жизни человека. 

Л.р.№13 «Строение 

цветкового 

растения» 

покрытосеменных 

растений и установления 

усложнений в их 

строении. 

32Происхождение 

растений 

 

32Основные этапы 

развития 

растительного мира 

 Урок 

формирование 

знаний и умений 

Методы изучения 

древних растений. 

Изменение и 

развитие 

растительного мира 

 

Основные этапы 

развития 

растительного мира 

Формируется научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

основных этапов 

развития растительного 

мира и установления 

усложнений в строении 

растений в процессе 

эволюции. 

34Обобщающий урок  Комбинированный 

(смешанный) урок 

Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Подведение 

итогов за год. 

Летние задания 

 

 
 

35 Экскурсия 

    

 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
Клетки, ткани и органы растений.Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. 

Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 



Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды 

соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. Предметные результаты обучения Учащиеся должны 

знать: 

—внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

—видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. Учащиеся 

должны уметь: 

—различать и описывать органы цветковых растений; 

—объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

—изучать органы растений в ходе лабораторных работ. Метапредметные результаты 

обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

—осуществлять описание изучаемого объекта; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта; 

—классифицировать объекты; 

—проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ.Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. Лабораторные и 

практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. Предметные результаты обучения Учащиеся должны 

знать: 

—основные процессы жизнедеятельности растений; 

—особенности минерального и воздушного питания растений; 

—виды размножения растений и их значение. Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

—объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

—устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

—показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

—объяснять роль различных видов размножения у растений; 

—определять всхожесть семян растений. 



Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

—анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

—под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищѐнном грунте. 

 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

—основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

—характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—делать морфологическую характеристику растений; 

—выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

—работать с определительными карточками. Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—различать объѐм и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия; 

—определять аспект классификации; 

—осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

—взаимосвязь растений с другими организмами; 

—растительные сообщества и их типы; 

—закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 



природной среды на человека. Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

—определять растительные сообщества и их типы; 

—объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

—проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

—под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 

—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

—признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение; 

—умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Резервное время— 2 ч. 

Тематическое планирование 

 
№ 

 
Тема. 

Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Практических 

работ. 
Экскурсий. 

 
1 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

 
14 

 
9 

 
0 

 
0 

2 Жизнь растений 10 3 0 1 

3 
. Классификация 

растений 
6 

 
0 1 

4 
Природные 

сообщества 
3 

 
0 1 

5 Резерв. 2    



 Итого за год. 35 12 0 3 
 

Календарно- тематическое планирование. 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Тема. Содержание. 
Характеристика видов 

деятельност учащихся. 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

 

 

 
Строение семян дву- 

дольных растений 

 
Клетки, ткани и органы 

растений.Строение семян. 

Лабораторные и практические 

работы 

Изучение строения семян 

двудольных растений 

Определяют понятия: «однодольн 

растения», «двудольные 

растения» 

«семядоля», «эндосперм», «зароды 

«семенная кожура», «семяножка», 

«микропиле». Отрабатывают умен 

необходимые для выполнения лаб 

работ. Изучают инструктаж- 

памят последовательности 

действий при 

проведении анализа. 

 
 

Строение семян одно- 

дольных растений 

Особенности строения семян 

однодольных растений. 

Лабораторные и практические 

работы 

Изучение строения семян 

однодольных растений 

 

Закрепляют понятия из 

предыдуще Применяют 

инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения семя 

 

 

Виды корней. Типы 

корневых систем 

Функции корня. Главный, 

боковые и придаточные корни. 

Стержневая и мочковатая 

корневые системы. 

Лабораторные и практические 

работы Виды корней. 

Стержневые и мочковатые 

корневые системы 

 
Определяют понятия: «главный ко 

«боковые корни», «придаточные к 

«стержневая корневая система», 

«м корневая система». 

Анализируют в корней и типы 

корневых систем. 

 

 
Строение корней 

Участки (зоны) корня. Внешнее 

и внутреннее строение корня. 

Лабораторные и практические 

работы 

Корневой чехлик и корневые 

волоски 

Определяют понятия: «корневой ч 

«корневой волосок», «зона делени 

растяжения», «зона всасывания», 

«зонапроведения». Анализируют с 

корня. 

 
Условия произрастания 

и видоизменения 

корней 

 
Приспособления корней к 

условиям существования. 

Видоизменения корней 

Определяют понятия: «корнеплоды 

«корневые клубни», «воздушные к 

«дыхательные корни». 

Устанавлив причинно-

следственные связи меж 

условиями существования и ви- 

доизменениями корней 



 
 

 

 
Побег. Почки и их 

строение. Рост и раз- 

витие побега 

 
Побег. Листорасположение. 

Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Рост и 

развитие побега. 

Лабораторные и практические 

работы Строение почек. 

Расположение почек на стебле. 

Определяют понятия: «побег», «почка», 
«верхушечная почка», «пазушная почка», 

«придаточная почка», «вегетативная почка 

«генеративная почка», «конус нарастания» 

«узел», «междоузлие», «пазуха листа», 

«очередное листорасположение», 

«супротивное листорасположение», 

«мутовчатое расположение». Анализируют 

результаты лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и развитием побега. 

 

 

 
 

Внешнее строение 

листа 

 
Внешнее строение листа. 

Форма листа. Листья простые и 

сложные. Жилкование листьев. 

Лабораторные и практические 

работы 

Листья простые и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение. 

 

Определяют понятия: «листовая пластинка 

«черешок», «черешковый лист», «сидячий 

лист», «простой 

лист», «сложный лист», «сетчатое 

жилкование», «параллельное жилкование» 

«дуговое жилкование». Заполняют таблицу 

по результатам изучения различных листье 

 

 

Клеточное строение 

листа. Видоизменение 

листьев 

Строение кожицы листа, 

строение мякоти листа. 

Влияние факторов среды на 

строение листа. Видоизменения 

листьев. 

Лабораторные и практические 

работы 

Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа 

Определяют понятия: «кожица листа», 

«устьица», «хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань листа», 

«мякоть листа», «проводящий пучок», 

«сосуды», «ситовидные трубки», «волокна 

«световые листья», «теневые листья», 

«видоизменения листьев». Выполняют 

лабораторные работы и обсуждают их 

результаты 

 

 

 

Строение стебля. 

Многообразие стеблей 

 
 

Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

Лабораторные и практические 

работы 

Внутреннее строение ветки 
дерева 

Определяют понятия: «травянистый 

стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», «пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные трубки», «лубяные 

волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают еѐ результаты 

 

 

Видоизменение побегов 

Строение и функции 
видоизменѐнных побегов. 

Лабораторные и практические 

работы 

Изучение видоизменѐнных 

побегов (корневище, клубень, 

луковица) 

 
Определяют понятия: «видоизменѐнный 

побег», «корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают еѐ результаты 

 



 
 

 

 

 
Цветок и его строение 

Строение цветка. Венчик 

цветка. Чашечка цветка. 

Околоцветник. Строение 

тычинки и пестика. Растения 

однодомные и двудомные. 

Формула цветка. 

Лабораторные и практические 

работы 

Изучение строения цветка 

Определяют понятия: «пестик», «тычинка» 
«лепестки», «венчик», «чашелистики», 

«чашечка», «цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», «двойной 

околоцветник», «тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», «столбик», «завязь» 

«семязачаток», «однодомные растения», 

«двудомные растения». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают еѐ 

результаты 

 
 

Соцветия 

Виды соцветий. Значение 

соцветий. Лабораторные и 

практические работы 

Ознакомление с различными 

видами соцветий 

Выполняют лабораторную работу. За- 

полняют таблицу по результатам работы с 

текстом учебника и дополнительной 

литературой 

 

 

 

 

 

Плоды и их класси- 

фикация 

 

 

 

Строение плодов. 

Классификация плодов. 

Лабораторные и практические 

работы 

Ознакомление с сухими и 

сочными плодами 

 
 

Определяют понятия: «околоплодник», 

«простые плоды», «сборные плоды», «сухи 

плоды», «сочные плоды», «односемянные 

плоды», «многосемян- ные плоды», «ягода 

«костянка», «орех», «зерновка», «семянка» 

«боб», 

«стручок»,«коробочка»,«соплодие». 

Выполняют лабораторную работу. Ана- 

лизируют и сравнивают различные плоды. 

Обсуждают результаты работы 

 

 

 

 

Распространение 

плодов и семян 

 

 

Способы распространения 

плодов и семян. 

Приспособления, 

выработавшиеся у плодов и 

семян в связи с различными 

способами распространения 

Работают с текстом учебника, коллекциям 

гербарными экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения плодов и семя 

в природе. Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений» 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

 

 
Питание растений. 

Минеральное питание 

растений 

Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение 

энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание удаление продуктов 

обмена, транспорт 

веществ.Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Питание 

растений. Почвенное питание 

Выделять существенные признаки 

биологических процессов. Определяют 

понятия: «минеральное питание», «корнево 

давление», «почва», «плодородие», 

«удобрение». Выделяют существенные 

признаки почвенного питания растений. 

Объясняют необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в почве путѐм 

 



  растений. Поглощение воды и 

минеральных веществ. 

Управление почвенным 

питанием растений. 

Минеральные и органические 

удобрения. Способы, сроки и 

дозы внесения удобрений. 

Вред, наносимый окружающей 

среде использованием 

значительных доз удобрений. 

Меры охраны природной среды 

внесения удобрений. Оценивают вред, 

наносимый окружающей среде исполь- 

зованием значительных доз удобрений. 

Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости защиты окружающей сред 

соблюдения правил отношения к живой 

природе. 

 

 

 

 

 

Фотосинтез 

Фотосинтез. 

Приспособленность растений к 

использованию энергии света, 

воды и углекислого 

газа.Хлоропласты, хлорофилл, 

их роль в фотосинтезе. Уп- 

равление фотосинтезом 

растений: условия, влияющие 

на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль 

растений в образовании и 

накоплении органических 

веществ и кислорода на Земле 

Выявляют приспособленность растений к 

использованию света в процессе 

фотосинтеза. Выявляют взаимосвязи межд 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов и систем органов и их функциями. 

Определяют условия протекания 

фотосинтеза. Объясняют значение 

фотосинтеза и роль растений в природе и 

жизни человека. Ставят биологические 

эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объясняю 

их результаты. 

 

 

Дыхание растений 

Дыхание и его роль в жизни 

организмов. Дыхание растений, 

его сущность. Роль устьиц, 

чечевичек и межклетников в 

газообмене у растений. 

Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

Выделяют существенные признаки дыхани 

Объясняют роль дыхания в процессе обмен 

веществ. Объясняют роль кислорода в 

процессе дыхания. Раскрывают значение 

дыхания в жизни растений. Устанавливают 

взаимосвязь процессов дыхания и фотосин 

теза 

 

Испарение воды рас- 

тениями. Листопад 

Испарение воды растениями, 

его значение. Листопад, его 

значение. Осенняя окраска 

листьев 

 

Определяют значение испарения воды и 

листопада в жизни растений 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении 

 

 

 
 

Передвижение веществ в 

растении.Транспорт веществ 

как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция 

стебля. Передвижение воды, 

минеральных и органических 

веществ в растении. Запасание 

органических веществ в 

органах растений, их 

использование в процессах 

жизнедеятельности. Защита 

растений от повреждений. 

Лабораторные и практические 

работы Передвижение веществ 

по побегу растения 

 

 

 

 

 
Объясняют роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

механизм осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют особенности 

передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. 

Провод биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов объясняют их результаты. 

Приводят 

доказательства (аргументируют) 

необходимости защиты растений от 

повреждений 

 

 

 

Прорастание семян 

Роль семян в жизни растений. 

Условия, необходимые для 

прорастания семян. Посев 

семян. Рост и питание 

проростков. 

Лабораторные и практические 

работы 

Определение всхожести семян 

растений и их посев 

 
 

Объясняют роль семян в жизни растений. 

Выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения сроков и 

прави проведения посевных работ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Способы размножения 

растений 

 

 

 
Размножение организмов, его 

роль в преемственности 

поколений.Размножение как 

важнейшее свойство орга- 

низмов. Способы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение растений. 

Половое размножение, его 

особенности. Половые клетки. 

Оплодотворение. Значение 

полового размножения для 

потомства и эволюции ор- 

ганического мира 

 

 

 

 

 
Определяют значение размножения в жизн 

организмов. Характеризуют особенности 

бесполого размножения. Объясняют 

значение бесполого размножения. 

Раскрывают особенности и преимущества 

полового размножения по сравнению с 

бесполым. Объясняют значение полового 

размножения для 

потомства и эволюции органического мира 

 

Размножение споровых 

растений 

Размножение водорослей, 

мхов, папоротников. Половое и 

бесполое размножение у 

споровых. Чередование по- 

колений 

Определяют понятия: «заросток», 

«предросток», «зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий среды для полово 

и бесполого размножения, а также значени 

чередования поколений у споровых растен 

 

 

 

 

Размножение семенных 

растений 

 

 

Размножение голосеменных и 

покрытосеменных растений. 

Опыление. Способы опыления. 

Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

Определение понятий: «пыльца», 

«пыльцевая трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», «пыльцевход», 

«центральная клетка», «двойное 

оплодотворение»,«опыление», 

«перекрѐстное опыление», «самоопыление 

«искусственное опыление». Объясняют 

преимущества семенного размножения пер 

споровым. Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют значение 

оплодотворения и образования плодов и се 

мян 

 

 
Вегетативное раз- 

множение покрыто- 

семенных растений 

 
Способы вегетативного 

размножения. Лабораторные и 

практические работы 

Вегетативное размножение 

комнатных растений 

Определяют понятия: «черенок», «отпрыск 

«отводок», «прививка», «культуратканей», 

«привой», «подвой». Объясняют значение 

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и его 

использование человеком. 

Сравнивают половое и бесполое 

размножение. 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

 

Систематика растений 

Основные систематические 

категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых 

Определяют понятия: «вид», «род», 

«семейство», «класс», «отдел», «царст 

во». Выделяют признаки, характерны 

для двудольных и однодольных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ. Животные. 7класс (34часа, 1 час в неделю) Введение (1 часа) 

 растений растений 

Класс Двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и Ро- 

зоцветные 

Признаки, характерные для 

растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные 

Выделяют основные особенности раст 

ний семейств Крестоцветные и Розо- 

цветные. Знакомятся с определитель- 

ными карточками 

Семейства Паслѐновые 

и Бобовые 

Признаки, характерные для 

растений семейств Паслѐновые и 

Бобовые 

Выделяют основные особенности раст 

ний семейств Паслѐновые и Бобовые. 

Определяют растения по карточкам 

Семейство Сложно- 

цветные 

Признаки, характерные для 

растений семейства Сложноцветные 

Выделяют основные особенности раст 

ний семейства Сложноцветные. Опре- 

деляют растения по карточкам 

Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

Признаки, характерные для 

растений семейств Злаковые и 

Лилейные 

Выделяют основные особенности раст 

ний семейств Злаковые и Лилейные. 

Определяют растения по карточкам 

 

 
Важнейшие сельско- 

хозяйственные рас- 

тения 

 

 
Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, агротехника их возделыва- 

ния, использование человеком 

Готовят сообщения на основе изучени 

текста учебника, дополнительной лит 

ратуры и материалов Интернета об ис 

тории введения в культуру и агротех- 

нике важнейших культурных двудоль 

ных и однодольных растений, выращи 

ваемых в местности проживания 

школьников 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

 

Природные сообще- 

ства. Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Типы растительных сообществ. Вза- 

имосвязи в растительном 

сообществе. Сезонные изменения в 

растительном сообществе. 

Сожительство организмов в 

растительном сообществе 

Определяют понятия: «растительное 

сообщество», «растительность», «ярус 

ность». Характеризуют различные тип 

растительных сообществ. Устанав- 

ливают взаимосвязи в растительном 

сообществе 

Развитие и смена 

растительных сооб- 

ществ 

Смена растительных сообществ. 

Типы растительности. 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек 

Определяют понятие «смена растител 

ных сообществ». Работают в группах. 

Подводят итоги экскурсии (отчѐт) 

 
Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на растительный мир 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. История охраны 

природы в нашей стране. Роль 

заповедников и заказников. 

Рациональное природопользование 

 

Определяют понятия: «заповедник», 

«заказник», «рациональное природо- 

пользование». Обсуждают отчѐт по эк 

курсии. Выбирают задание на лето 

Резервное время — 2 ч 

    

 



Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. Раздел 2. Многоклеточные животные (20 

часа) Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 



Демонстрация Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) Покровы 

тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) Влияние 

деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 
 

Тема. 
 

Количество часов. Экскурсий. 

1 Введение 1 0 

2 Простейшие 2 0 

3 Многоклеточные животные 20 7 

4 
Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных 
7 7 

5 
Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. 
1 

 

6 Биоценозы 2  

7 
Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека. 
1 

 

 Резерв.   

 Итого за год. 34 14 

 
 

Календарно- тематическое планирование 



 Номера 

уроков 

по 
порядку 

Тема урока Плановые сроки 

изучения учебного 

материала 

1 Зоология- как наука  

2 Общая характеристика Простейших 
Лаб.раб №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

 

3 Многообразие и значение простейших  

4 Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные  

5 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, образ жизни, 
значение. 

 

6 Черви. Общая характеристика и многообразие. Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви 
Лаб.раб №2 «Знакомство с многообразие круглых червей» 

 

7 Тип Кольчатые 
дождевого червя» 

черви. Лаб.раб №3 «Внешнее строение  

8 Тип Моллюски. Образ жизни, многообразие 
Лаб.раб №4 «Особенности строения и жизни моллюсков» 

 

9 Тип Иглокожие.  

10 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные 
Лаб.раб №5 «Знакомство с ракообразными» 

 

11 Тип Членистоногие. Класс Насекомые 
Лаб.раб №6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

 

12 Отряды насекомых. Обобщение знаний по теме 
Беспозвоночные. 

 

13 Тип хордовые. Общая характеристика, многообразие, значение.  

14 Классы рыб: Хрящевые, Костные 
Лаб.раб №7 «Внешнее строение и передвижение рыб» 

 

15 Основные систематические группы рыб  

16 Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика, 
образ жизни, значение. 

 

17 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика, 
образ жизни, значение 

 

18 Класс Птицы. Лаб.раб №8 «Изучение внешнего строения птиц»  

19 Многообразие птиц  

20 Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика, 
образ жизни. 

 

21 Экологические группы млекопитающих  

22 Значение млекопитающих в природе и жизни человека  

23 Важнейшие породы домашних млекопитающих. Обобщение 
знаний по теме Хордовые. 

 

24 Покровы тела. Опорно-двигательная система животных. 

Способы передвижения и полости тела животных 

Лаб.раб №9 «Изучение особенностей покровов тела» 

Лаб.раб №10 «Изучение способов передвижения животных» 

 

25 Органы дыхания и газообмен 
Лаб.раб №11 «Изучение способов дыхания животных» 

 

26 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  

27 Кровеносная система. Кровь  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Биология. Человек. 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. Раздел 2. Происхождение 

человека (3 ч) 

Место человека в системе органического мира,систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия. Происхождение человека. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. Учащиеся должны уметь: 

— объяснять место и роль человека в природе; 

28 Органы выделения  

29 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма 

Лаб.раб №12 «Изучение ответной реакции животных на 

раздражение». 
Лаб.раб №13 «Изучение органов чувств животных» 

 

30 Продление рода. Органы размножения, Развитие животных с 

превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

Лаб.раб №14 «определение возраста животных» Обобщение 

знаний по теме «Эволюция систем органов» 

 

31 Доказательства эволюции животных. Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных 

 

32 Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы среды  

33 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 
Обобщение знаний по пройденному курсу. 

 

34 Резерв  

   

 



— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы 

и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. Учащиеся должны 

уметь: 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.Скелет и мышцы, их функции. 

Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 



Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы: ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. Профилактика травматизма. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приѐмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при 

статической и динамической работе. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. Учащиеся должны уметь: 

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства.Компоненты внутренней среды: 

кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь.Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина Kв свѐртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Аллергические реакции. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфек- 

ционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 

Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммуно- 

логия на службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Лабораторные и практические работы Микроскопическое строение крови человека и 

лягушки. Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливания крови. 



Учащиеся должны уметь: 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (б ч) 

Транспорт веществ. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Кровяное давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно- сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приѐмы оказания первой помощь 

при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приѐмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчѐт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. Предметные 

результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. Учащиеся должны уметь: 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. Метапредметные результаты обучения Учащиеся 

должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулѐз и рак лѐгких. 

Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

заваливании землѐй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения и других вредных 

привычек на организм. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания. 



Лабораторные и практические работы Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (б ч) 

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная система. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 

органов пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

Демонстрация Торс человека. 

Лабораторные и практические работы Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желѐз, движение гортани при 

глотании. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Учащиеся 

должны уметь: 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 

жиров, углеводов. Обмен воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим 



питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ѐмкость пищи. Лабораторные и 

практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. Предметные результаты 

обучения 

Учащиеся должны знать: 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Покровы телачеловека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание 

организма. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, 

их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. Учащиеся 

должны уметь: 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 



— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Нервная система.Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая 

кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 

функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные 

зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной сис- темы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. Лабораторные и практические работы 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. Учащиеся должны уметь: 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. Метапредметные 

результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа 

зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слуха. Корковая 

часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их 

предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек 

и колбочек. 

Лабораторные и практические работы Строение и работа органа зрения. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 



Определение остроты слуха. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Поведение и психика человека. Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождѐнные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. Особенности поведения человека. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 

и интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 



Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нерогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 

диабета. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. Метапредметные результаты 

обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Размножение и развитие.Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые 

железы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребѐнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность . Роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и 

причины отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребление алкоголя, наркотиков. Наследственные и врождѐнные заболевания. Медико- 

генетическое консультирование. Заболевания и инфекции передающиеся половым путѐм: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика.. 

Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общест- венный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путѐм, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 



— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путѐм, ВИЧ-инфекции, медико-генети- 

ческого консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— признание учащихся ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Раздел 16. Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Тематическое планирование 

 
№ 

 
Тема. 

Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 
Экскурсий. 

1 
Введение. Науки, изучающие организм 

человека. 
2 

  

2 Происхождение человека. 3  1 

3 Строение организма . 4   

4 Опорно-двигательная система. 7 1  

5 Внутренняя среда организма. 3 1  

6 
Кровеносная и лимфатическая системы 

организма. 
6 1 

 

7 Дыхание. 4   



8 Пищеварение. 6 1  

9 Обмен веществ и энергии. 3 1  

10 
Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 
4 

  

11 Нервная система. 5 1  

12 Анализаторы. Органы чувств. 5 2  

13 
Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика. 
5 

  

14 
Железы внутренней секреции (эндокринная 

система). 
2 0 

 

15 Индивидуальное развитие организма. 5 0  

16 Здоровый образ жизни. 2   

 Резерв. 4   

 Итого за год. 68 8 1 
 

Календарно- Тематическое планирование 

 

 
 

Раздел 

 

Тема урока 
 

Дата 
 

Кол-во часов 
 

Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. 

Введение. 

Науки, 

изучающие 

организм 

человека (2 

ч) 

1. Науки о 
человеке. 

Здоровье и 

его охрана 

 1  

 2. Становлени е 

наук о 

человеке 

 1  

Раздел 2. 

Происхожде 

ние человека 
(3 ч) 

3. Систематич 

еское 

положение 

человека 

 1  

 4. Историческ 
ое прошлое 

людей 

 1  

 5. Расы 

человека. 

Среда 
обитания 

 1  

Раздел 3. 

Строение 

организма (4 

ч) 

6. Общий 
обзор 

организма 

человека 

 1  



 7. Клеточное 

строение 

организма 

 1  

 8. Ткани: 
эпителиаль 

ная, 

соединител 

ьная, 

мышечная 

 1 Л.р. №1 
«Рассматривание 

клеток и тканей в 

оптический 

микроскоп» 

 9. Нервная 

ткань. 

Рефлекторн 

ая регуляция 

 1  

Раздел 4. 

Опорно- 

двигательна 

я система 

(7 ч) 

10. Значение 

опорно- 

двигательн 

ого 

аппарата, его 

состав. 

Строение 

костей 

 1  

 11. Скелет 
человека. 

Осевой 

скелет и 

скелет 

конечносте й 

 1  

 12. Соединения 
костей 

 1  

 13. Строение 

мышц. 

Обзор мышц 

человека 

 1  

 14. Работа 
скелетных 

мышц и еѐ 

регуляция 

 1  

 15. Нарушения 

опорно- 

двигательн 

ой системы 

 1  

 16. Первая 
помощь при 

ушибах, 

переломах 

костей и 

вывихах 

суставов 

 1  



Раздел 5. 

Внутренняя 

среда 

организма (3 

ч) 

17. Кровь и 
остальные 

компонент ы 

внутренней 

среды 

организма 

 1 Л.р.№2 
«Рассматривание 

под микроскопом 

крови лягушки и 

человека» 

 18. Борьба 
организма с 

инфекцией. 

Иммунитет 

 1  

 19. Иммунолог 

ия на 

службе 

здоровья 

 1  

Раздел 6. 

Кровеносна я 

и 

лимфатичес 

кая системы 

организма 
(6 ч) 

20. Транспортн 

ые системы 

организма 

 1  

 21. Круги 
кровообращ 

ения 

 1  

 22. Строение и 

работа 

сердца 

 1 Л.р.№3«Реакция 

сердечно- 

сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку» 

 23. Движение 

крови по 

сосудам. 

Регуляция 

кровоснабж 

ения 

 1  

 24. Гигиена 
сердечно- 

сосудистой 

системы. 

Первая 

помощь при 

заболевани 

ях сердца и 

сосудов 

 1  

 25. Первая 
помощь при 

кровотечен 

иях 

 1  



Раздел 7. 

Дыхание (4 ч) 

26. Значение 

дыхания. 

Органы 

дыхательно й 

системы. 

Дыхательн 

ые пути, 

голосообраз 

ование. 

Заболевани я 

дыхательны 

х путей 

 1  

 27. Лѐгкие. 
Лѐгочное и 

тканевое 

дыхание 

 1  

 28. Механизм 

вдоха и 

выдоха. 

Регуляция 

дыхания. 

Охрана 

воздушной 

среды 

 1  

 29. Функциона 

льные 

возможност 

и 

дыхательно й 

системы как 

показатель 

здоровья. 

Болезни и 

травмы 

органов 

дыхания: их 

профилакти 

ка, первая 

помощь. 

Приѐмы 

реанимации 

 1  

Раздел 8. 

Пищеварени е 
(6 ч) 

30. Питание и 

пищеварени 

е 

 1  

 31. Пищеварен 

ие в ротовой 

полости 

 1 Л.р.№ 4 
«Действие 

ферментов слюны 

на крахмал» 



     

 32. Пищеварен 

ие в 

желудке и 

двенадцати 

перстной 

кишке. 

Действие 

ферментов 

слюны и 

желудочног о 

сока 

 1  

 33. Всасывание 
. Роль 

печени. 

Функции 

толстого 

кишечника 

 1  

 34. Регуляция 

пищеварени 

я 

 1  

 35. Гигиена 
органов 

пищеварени 

я. 

Предупреж 

дение 

желудочно- 

кишечных 

инфекций 

 1  

Раздел 9. 

Обмен 

веществ и 

энергии (3 

ч) 

36. Обмен 
веществ и 

энергии — 

основное 

свойство 

всех живых 

существ 

 1  

 37. Витамины  1  

 38. Энергозатр 

аты человека 

и пищевой 

рацион 

 1  

Л.р.№ 5 

«Составление 

пищевых 

рационов в 

зависимости от 

энерготрат» 



Раздел 10. 

Покровные 

органы. 

Терморегул 

яция. 

Выделение(4 

ч) 

39. Покровы 

тела. Кожа 

— 

наружный 

покровный 

орган 

 1  

 40. Уход за 
кожей. 

Гигиена 

одежды и 

обуви. 

Болезни 

кожи 

 1  

 41. Терморегул 

яция 

организма. 

Закаливани 

е 

 1  

 42. Выделение  1  

Раздел 11. 

Нервная 

система (5 ч) 

43. Значение 

нервной 

системы 

 1  

 44. Строение 

нервной 

системы. 

Спинной 

мозг 

 1  

 45. Строение 

головного 

мозга. 

Функции 

продолгова 

того и 

среднего 

мозга, моста 

и мозжечка 

 1 Л.р.№ 6 
«Рефлексы 

продолговатого и 

среднего мозга» 

 46. Функции 

переднего 

мозга 

 1  

 47. Соматическ 

ий и 

автономны й 

(вегетативн 

ый) отделы 

нервной 

системы 

 1  



Раздел 12. 

Анализатор 

ы. Органы 
чувств (5 ч) 

48. Анализатор 

ы 

 1 . 

 49. Зрительный 

анализатор 

 1 Л.р.№ 7 
«Изучение 

строения 

зрительного 

анализатора по 

моделям» 

 50. Гигиена 
зрения. 

Предупреж 

дение 

глазных 

болезней 

 1  

 51. Слуховой 

анализатор 

 1 Л.р.№ 8 
«Изучение 

строения 

слухового 

анализатора по 

моделям» 

 52. Органы 
равновесия, 

кожно- 

мышечное 

чувство, 

обоняние и 

вкус 

 1  

Раздел 13. 

Высшая 

нервная 

деятельност 

ь. 

Поведение. 

 

Психика (5 

ч) 

53. Вклад 
отечественн 

ых учѐных в 

разработку 

учения о 

высшей 

нервной 

деятельност 

и 

 1  

 54. Врождѐнны е 

и 

приобретѐн 

ные 

программы 

поведения 

 1  

 55. Сон и 
сновидения 

 1  

 56. Особенност и 

высшей 
нервной 

 1  



 деятельност 

и человека. 

Речь и 

сознание. 

Познавател 

ьные 

процессы 

   

 57. Воля. 
Эмоции. 

Внимание 

 1  

Раздел 14. 

Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринна 

я система) 
(2 ч) 

58. Роль 
эндокринно й 

регуляции 

 1  

 59. Функция 

желѐз 

внутренней 

секреции 

 1  

Раздел 15. 

Индивидуал 

ьное 

развитие 

организма 

(4ч) 

60. Жизненные 

циклы. 

Размножен 

ие. Половая 

система 

 1  

 61. Развитие 

зародыша и 

плода. 

Беременнос 

ть и роды 

 1  

 62. Наследстве 

нные и 

врождѐнны е 

заболевани я. 

Болезни, 

передающи 

еся половым 

путѐм 

 1  

 63. Развитие 

ребѐнка 

после 

рождения. 

Становлени е 

личности. 

Интересы, 

склонности, 

способност и 

 1  



 64. Обобщение  1  

 Резерв  4  

 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 

— уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности 

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

организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со- единения. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого.Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. 

Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки:ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Об- мен веществ и 

превращение энергии — признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 



Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели- 

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 
— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. Лабораторные и практические 

работы 

Выявление изменчивости организмов. Предметные результаты обучения Учащиеся должны 

знать: 

— сущность биогенетического закона; 
— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого; 
— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая 

единица.Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 

Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. 



Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюци: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Доказательства эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организм. Приспособленность и еѐ относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспо- 

собленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно-видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции. Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. Раздел 6. Биосферный 

уровень (11 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфереКруговорот веществ и энергии в биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 



человека в биосфере. Экологические проблемы и кризисы. Основы рационального 

природопользования.Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохра- 

нению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 



— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным по- 

ступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 

Резервное время — 3 ч. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

 
Тема. 

Количество 

Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 
Экскурсий. 

1 Введение. 3 0  

2 Молекулярный уровень. 10 1  

3 Клеточный уровень. 14 1  

4 Организменный уровень. 13 1  

5 Популяционно-видовой уровень. 8 2 1 

6 Экосистемный уровень. 6 0 1 

7 Биосферный уровень. 11 1 1 
 Резерв. 3   

 Итого за год. 68 6 3 

 

Календарно-Тематическое планирование. 

 

№ 
Количест- во 

часов 
Дата Тема 

1 1  Биология — наука о живой природе 

2 1  Методы исследования в биологии 

3 1  Сущность жизни и свойства живого 

4 1  Молекулярный уровень: общая характеристика 

5 1  Углеводы 

6 1  Липиды 

7 1  Состав и строение белков 



8 1  Функции белков 

9 1  Нуклеиновые кислоты 

10 1  АТФ и другие органические соединения клетки 

11 1  Биологические катализаторы 

12 1  Вирусы 

13 1  Обобщающий урок 

14 1  Клеточный уровень: общая характеристика 

15 1  Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана 

16 1  Ядро 

17 1  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

18 1  Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. Клеточные включения 

19 1  Особенности строения клеток эукариот и прокариот 

20 1  Обобщающий урок 

21 1  Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 

22 1  Энергетический обмен в клетке 



23 1  Фотосинтез и хемосинтез 

24 1  Автотрофы и гетеротрофы 

25 1  Синтез белков в клетке 

26 1  Деление клетки. Митоз 

27 1  Обобщающий урок 

28 1  Размножение организмов 

29 1  Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 

30 1  Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

31 1  Обобщающий урок 

32 1  Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание 

33 1  Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание 

34 1  Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 

35 1  Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

36 1  Обобщающий урок 

37 1  Закономернос-ти изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции 

38 1  Закономернос-ти изменчивости: мутационная 

изменчивость 

39 1  Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

40 1  Обобщающий урок-семинар 

41 1  Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика 



42 1  Экологические факторы и условия среды 

43 1  Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений 

44 1  Популяция как элементарная единица эволюции 

45 1  Борьба за существование и естественный отбор 

46 1  Видообразование 

47 1  Макроэволюция 

48 1  Обобщающий урок 

49 1  Сообщество, экосистема, биогеоценоз 

50 1  Состав и структура сообщества 

51 1  Межвидовые отношения организмов в экосистеме 

52 1  Потоки вещества и энергии в экосистеме 

53 1  Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия 

54 1  Обобщающий урок – экскурсия 

55 1  Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов 

56 1  Круговорот веществ в биосфере 

57 1  Эволюция биосферы 

58 1  Гипотезы возникновения жизни 

59 1  Развитие представлений о происхождении жизни. 

Современное состояние проблемы 

60 1  Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней 

жизни 

61 1  Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

62 1  Обобщающий урок 



63 1  Антропогенное воздействие на биосферу 

64 1  Основы рационального природопользования 

65 

 

 

Резерв 

1 
 

3 

 Обобщающий урок 

 
 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплекстов) по биологии с 5 по 9 класс. 

• Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

• Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание 

после 2012 г. 

• Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 

• Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. 

М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 


