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Адаптированная программа по  биологии разработана  в соответствии с основными положениями 

ФГОС ООО, на основе  ООП школы, Примерной программы OOO по биологии, с учетом авторской 

программы для 5-9 классов, автор В. В. Пасечник.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Учебный предмет (курс)  - биология 

 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по биологии для основного общего образования  составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ СОШ  им. А. А. Фадеева,   

Адаптированная рабочая программа реализуется на основе УМК В.В. Пасечника. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Обучаю-

щиеся с ОВЗ испытывают особые трудности при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины. У детей слабо сформированы про-

странственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно 

на уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и 

синтезе ситуации. Недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех 

видах мышления. При анализе предмета или явления дети, как правило, называют лишь поверх-

ностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и тонкостью (дети с задержкой 

психического развития выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормаль-

но развивающиеся сверстники). Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный харак-

тер, поэтому дети обычно могут воспроизвести нужное понятие только после предъявления им 

значительного числа соответствующих предметов или их изображений. Характерна неправильная 

актуализация обобщающих понятий. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для обычных 

детей, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Это озна-

чает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Обучение школьников с особыми образовательными потребностями скорректировано с учетом 

основных принципов: 

• Усиление практической направленности материала; 

• Актуализация основных признаков изучаемых явлений; 

• Опора на жизненный опыт ребенка, на объективные связи в содержании изучаемого материала; 

• Соблюдение объема необходимости и достаточности; 

• Органичное включение в содержание учебных программ коррекционно-развивающего блока. 

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит система общения учителя с обучающимися. Работа учителя 

строится в расчете на конкретного ученика, а в целом включает в себя мощное коррекционно-

развивающее воздействие на развитие мышления, памяти, внимания, речи учащихся. Обязательным 

условием является соблюдение охранного режима. Именно организация работы на основе индиви-

дуально-дифференцированного подхода дает возможность избегать физических,  психических 

перегрузок школьника, снять отрицательные факторы неожиданности, растерянности, страха, 

неуверенности. Наглядность, музыка – это очень помогает ребенку лучше понять материал, настро-

иться на плодотворную работу, предотвращая те срывы, когда у них наступает торможение вслед-

ствие чрезмерной усталости, напряженности и переутомления. 

 



Методы и приемы, позволяющие одновременно с обучением вести работы по коррекции: опорные 

карты и конспекты на уроках; технологические карты на уроках; коллективные способы обучения 

на уроках; обращение к непосредственному опыту учащихся; применение игровых форм, разнооб-

разие заданий на уроках; постоянная активизация действий каждого учащегося на уроках. 

Формированию оптимальной самооценки способствуют:  

 знакомство учащихся с критериями оценок;  

 подробная и конструктивная интерпретация выставленной отметки;  

 включение учеников в оценку результатов своей собственной учебной деятельности и деятельно-
сти одноклассников;  

 безотметочное оценочное суждение в случае неудачных ответов; в таких случаях учитель должен 
высказывать оптимистическое суждение относительно возможностей ученика получить лучшую 

отметку и спросить его в следующий раз. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям  с мини-

мальными органическими или  функциональными повреждениями центральной нервной системы, а 

также  длительно находящимся  в условиях социальной депривации.  Для них характерны незре-

лость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что затрудняет 

образовательный процесс. 

Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью  

высших психических функций, с нарушениями памяти, с неустойчивостью внимания, с функцио-

нальной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с отставанием в развитии всех 

форм мышления,  с плохой  координацией движений. Малая  дифференцированность движений 

кистей рук отрицательно сказывается на продуктивности письма, каллиграфии. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности  

запаса знаний об  окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку в обучении. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и 

недостаточной дифференцированности словаря, трудностях  усвоения логико-грамматических 

конструкций, слабости техники чтения. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в сла 

ности волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбуди-

мости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Чаще низкий 

навык самоконтроля, низкая работоспособность, повышенная истощаемость ЦНС. 

При создании определенных  образовательных условий, дети с ЗПР способны овладеть программой 

основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. Содержание обучения имеет 

практическую направленность: подготовить учащихся к непосредственному включению в жизнь. В 

программе принцип коррекционной  направленности  обучения является ведущим.  

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:социализацияобучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере 

биологической науки; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, комму-

никативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, своему здоровью; 



умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

свою позицию 

Предметном: формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для фор-

мирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 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. 

 

При  изучении  данного  курса  решаются  следующие  коррекционно-развивающие  задачи: 

•расширение  кругозора  обучающихся;  повышение  их  адаптивных  возможностей благодаря 

улучшению социальной ориентировки; 

•обогащение  жизненного  опыта  детей  путем  организации  непосредственных  

наблюдений  в  природе  и  обществе,  в  процессе  предметно-практической  и  продуктивной 

деятельности; 

•систематизация  знаний  и  представлений,  способствующая  повышению  

интеллектуальной активности  учащихся и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; 

•уточнение,  расширение  и  активизация  лексического  запаса,  развитие  устной 

монологической речи; 

•улучшение  зрительного  восприятия,  зрительной  и  словесной  памяти,  активизация познава-

тельной деятельности; 

•активизация  умственной  деятельности  (навыков  планомерного  и  соотносительного анализа,  

практической  группировки  и  обобщения,  словесной  классификации  изучаемых предметов из 

ближайшего окружения ученика); 

•систематизация  знаний  и  навыков  в  междисциплинарных  областях  (краеведение, экология, 

гигиена, технология, экономика, труд) 

 

2. Планируемые результаты изучения биологии 
Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым к уча-

щимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню 

образования необходимо учитывать особенности развития детей с ОВЗ, а также их возможности в 

овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. Параметры измерителей учебных 

достижений учащихся школы с ОВЗ аналогичны параметрам для детей, обучающихся в общеобра-

зовательной школе.  

Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с недостатками 

памяти детей с ОВЗ текущие проверки овладения знаниями.  
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с 
требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-
практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 
действий и опорным учебным материалом. 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие 
такие общие цели, как формирование ценностно смысловых установок, развитие интереса; целена-
правленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 
средствами предметов; 
планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих при-

мерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы: 

 

Раздел 1. Живые организмы 
Выпускник с ОВЗ научится: 
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 
(клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюде-
ния за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 
результаты, описывать биологические объекты и процессы; 



 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организ-
мах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
Выпускникс ОВЗ получитвозможностьнаучиться: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 
культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой приро-
ды (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-
нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

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

 

Раздел 2. Человек и его здоровье 
Выпускник с ОВЗ научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюде-
ния за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические экспери-
менты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 
человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 
Выпускник с ОВЗполучитвозможностьнаучиться: 
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; прове-
дения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популяр ной литературе ин формацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 
Выпускникнаучится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко-системы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необхо-
димости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; суще-
ственные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 
человека в природе, получаемую из разных источников; 



 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 
проблем. 
 

Содержание учебного курса 

 
5 класс Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 

Раздел: Живые организмы 

Введение 5 ч. 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Виды грибов, растений, животных в Республике Башкортостан. Отличитель-

ные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности челове-

ка на природу, ее охрана. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 

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

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 7 ч. 

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

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

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

Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовле-

ние препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи.  

 

  Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы7 ч. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека.  Роль молочнокислых бактерий в изготовлении кумыса, катыка. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съе-

добные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления 

грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Разработка и защита проектов 

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

спорынья). 

Лабораторные работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

 

Раздел 3. Царство Растения 16 ч. 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика расти-

тельного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана 

растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветко-

вые). 

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. Распространенные и редкие виды голосеменных 

и покрытосеменных в Республике Башкортостан. Среда обитания. Значение цветковых в природе и 

жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Разработка и защита проектов 

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных 

видах). Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере местных видов). Строение цветковых растений. 

 

6 класс Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

Раздел: Живые организмы 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 ч. 
Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 

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. 

ДемонстрацияВнешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генератив-

ной) и расположение их на стебле. Строение листа. Строение  стебля. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы  

Строение семян двудольных растений. Строение зерновки пшеницы. Виды корней. Изучение внут-

реннего и внешнего строения корня. Изучение строение почек. Изучение строения листа. Изучение 

микростроения стебля. Изучение видоизмененных побегов. Изучение строения цветка. Ознакомле-

ние с разными  видами соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Экскурсии    Осенние явления в жизни растений. 

 

Раздел 2. Жизнь растений 10 ч. 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размно-

жение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 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 углекис-

лого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение 

воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

 

Раздел 3. Классификация растений 7 ч. 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных 

условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохо-

зяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой кон-



кретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

Раздел 4. Природные сообщества 4 ч. 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и 

их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сооб-

щества и влияние природной среды на человека. 

Лабораторные работы  

Изучение особенностей  растений различных экологических групп 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природ-

ных сообществах. 

 

Раздел 5. Развитие растительного мира  
Многообразие растений. Происхождение растений. Основные этапы растительного мира. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 

 

7 класс   Биология. Животные 

Раздел: Живые организмы 

Введение 1 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 ч. 

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  37 ч. 

Беспозвоночные животные. 

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

сти; значение в природе и жизни человека. 

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

ческие особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация  Микропрепарат пресноводной гидры. Видеофильм. 

 

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

и поведение; биологические и экологические особенности; значе 

ние в природе и жизни человека. 

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

гические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация   Многообразие моллюсков и их раковин. 

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

гические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация    Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

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

ние; биологические и экологические особенности; зна 

чение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Знакомство с разнообразием ракообразных. 

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 эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

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

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

мые 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 экологиче-

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

Лабораторная работа Изучение внешнего строения птиц. 

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

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;   исчеза-

ющие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация   Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 13 ч. 

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. 

Лабораторная работа   Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  3 ч. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторныая работа   Определение  возраста  животных 

 

Раздел 5. 

 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 4 ч. 

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. Закономер-

ности размещения животных. 

Демонстрация    Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 6. Биоценозы  5 ч. 

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

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонен-

тов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 ч. 

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. 

 

8 класс Биология. Человек 

Раздел: Человек и его здоровье 

 

Введение. Науки, изучающие организм человека 2 ч. 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становле-

ние и методы исследования. 

Раздел 1. Происхождение человека 3 ч. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения челове 

ка. 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. 

Раздел 2. Строение организма 4 ч. 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.    Кле-

точное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль  

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные про-

цессы 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. 

Демонстрация    Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма.  Центральная и периферическая части нерв-

ной 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. 

 

Лабораторная работа  Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. Коленный рефлекс и др. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система 9 ч. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. 

Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полупо-

движные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синерги-

сты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокраще-

ния. Динамическая и статическая работа. 

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

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

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

костей.  Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо  

в классе,  либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявле 

ние нарушений осанки. 



Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли  

плечевого пояса в движениях руки. 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма 3 ч. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа, их взаимодей 

ствие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эрит 

роциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

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

ников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болез-

ней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совме-

стимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 7 ч. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лим-

фатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Дви-

жение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация  Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторная работа 

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

затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опы-

ты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

 

Раздел 7. Дыхание  4 ч. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные  и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможно-

сти дыхательной системы как показатель здоровья.  

Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 

Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанима-

ция. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха.  

Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усилива-

ющих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторная работа Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функцио-

нальные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 

Раздел 8. Пищеварение 6 ч. 

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

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные желе-

зы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищева-



рительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищева-

рения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация      Торс человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  3 ч. 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетиче-

ский обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторная работа  Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Состав-

ление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

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

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обмен-

ных 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. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация      Рельефная таблица «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

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    Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

 

Раздел 11. Нервная система 5 ч. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг 

— центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 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 функ-

ции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация      Модель головного мозга человека. 

Самонаблюдение:    Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями моз-

жечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи 

— тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегета-

тивной нервной системы при раздражении. 

 

Раздел 12. Анализаторы . Органы чувств 5 ч. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительно-

го анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухо-

сти и глухоты, их предупреждение. 



Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрустали-

ка, палочек и колбочек. 

 

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

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и 

И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное 

и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения- торможения. Учение А. А. Ухтом-

ского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамиче-

ский стереотип. 

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

ной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и живот-

ных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутрен-

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

и интуиция.Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображе-

ние, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чув-

ства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мыш-

ления. 

Демонстрация 

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

изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логиче-

скую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторная работа Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа.  

 

Раздел 14. Эндокринная система 2 ч. 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной 

и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

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

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

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

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 6 ч. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размно-

жения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромо-

сом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—

Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, нарко-

тиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созре-

вание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межлич-

ностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. Демонстрация      Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

 



9 класс Биология. Введение в общую биологию 

Раздел: Общие биологические закономерности 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профес-

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

научные представления о сущности жизни. Свойства  

живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация      Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация    Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Лабораторная работа Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функцио-

нальная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Хими-

ческий состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокарио-

ты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыха-

ние. 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, содер-

жащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация      Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа    Выявление изменчивости организмов. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчи-

вость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 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, приспособленность, 

результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа    Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии Причины многообразия видов в природе. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе.  

Цепи питания. 



Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологи-

ческая сукцессия. 

Демонстрация     Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Экскурсии      Биогеоценоз. 

 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

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

история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

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

позвоночных животных. 

Лабораторная работа  Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия. В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

 

Примерное тематическое планирование. 

          5 класс. Бактерии. Грибы. Растения (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика  деятельности 

учащихся  

Введение ,6 часов 

 

  

1. Биология — наука о жи-

вой природе 

Биология как наука. Значение 

биологии  

 

Определяют понятия «биология», 

«биосфера», «экология». Раскрывают 

значение биологических знаний в со-

временной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни обще-

ства 

2.Методы исследования в 

биологии 

 

 

Методы познания в биологии: 

наблюдение,  

эксперимент, измерение. Ис-

точники биологической ин-

формации, ее получение, ана-

лиз и представление его ре-

зультатов. Техника безопасно-

сти в кабинете биологии.  

Демонстрация 

Приборы и оборудование 

Практическая работа 

Фенологические наблюдения 

за сезонными изменениями в 

природе 

Определяют понятия «методы иссле-

дования», «наблюдение», «экспери-

мент», «измерение». Характеризуют 

основные методы исследования в 

биологии. Изучают правила техники 

безопасности в кабинете биологии 

 

 

3. Разнообразие живой при-

роды. Царства живых орга-

низмов. Отличительные 

  Царства: Бактерии, Грибы, 

Растения и Животные. При-

знаки живого: клеточное стро-

ение, питание, дыхание, обмен 

 

Определяют понятия «царство Бакте-

рии», «царство Грибы», «царство 



признаки живого. 

 

веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение 

 

Растения» и «царство Животные». 

Анализируют признаки живого: кле-

точное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. Составляют 

план параграфа 

 

4. Среды обитания живых 

организмов. 

 

Водная среда. Наземно-

воздушная среда. Почва как 

среда обитания. Организм как 

среда обитания 

 

 

Определяют понятия «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва 

как среда обитания», «организм как 

среда обитания». Анализируют связи 

организмов со средой обитания. Ха-

рактеризуют влияние деятельности 

человека на природу 

5. Экологические факторы и 

их влияние на живые орга-

низмы 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Влияние эко-

логических факторов на жи-

вые организмы 

Анализируют и сравнивают эко-

логические факторы. Отрабатывают 

навыки работы с текстом учебника 

6.Обобщающий урок  

Многообразие живых орга-

низмов, осенние явления в 

жизни растений и животных. 

 

 Ведут дневник фенологических 

наблюдений. 

 Клеточное строение орга-

низмов, 10 часов 

  

.7.Устройство увеличи-

тельных приборов. 

Увеличительные приборы 

(лупы, микроскопа). Правила 

работы с микроскопом.  

Лабораторная работа  

Рассматривание строения рас-

тения с помощью лупы 

Определяют понятия «клетка», «лу-

па», «микроскоп», «тубус», «окуляр», 

«объектив», «штатив». Работают с 

лупой и микроскопом, изучают 

устройство микроскопа. Отрабаты-

вают правила работы с микроскопом 

8.Строение клетки. Строение клетки: клеточная 

мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на таб-

лицах и микропрепаратах части и ор-

ганоиды клетки 

9.Приготовление микро-

препарата кожицы чешуи 

лука 

Лабораторная работа  

Строение клеток кожицы че-

шуи лука 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды клет-

ки под микроскопом, описывают и 

схематически изображают их 

10.Пластиды Строение клетки. Пластиды. 

Хлоропласты 

 

 

Выделять существенные признаки 

строения клетки. Различать на табли-

цах и микропрепаратах части и орга-

ноиды клетки 

 



 

 

Лабораторная работа 

Приготовление препаратов и 

рассматривание под микро-

скопом пластид в клетках ли-

ста элодеи, плодов томата, ря-

бины, шиповника 

11.Химический состав клет-

ки: неорганические и орга-

нические вещества 

Методы изучения клетки. Хи-

мический состав клетки. Вода 

и минеральные вещества, их 

роль в клетке. Органические 

вещества, их роль в жизнедея-

тельности клетки. Обнаруже-

ние органических веществ в 

клетках растений 

Объясняют роль минеральных ве-

ществ и воды, входящих в состав 

клетки. Различают органические и 

неорганические вещества, входящие 

в состав клетки. Ставят биологиче-

ские эксперименты по изучению хи-

мического состава клетки. Учатся ра-

ботать с лабораторным оборудовани-

ем 

12.Жизнедеятельность 

клетки: поступление ве-

ществ в клетку (дыхание, 

питание) 

Жизнедеятельность клетки 

(питание, дыхание). 

Лабораторная работа 

Приготовление препарата и 

рассматривание под микро-

скопом движения цитоплазмы 

в клетках листа элодеи 

Выделяют существенные признаков 

процессов жизнедеятельности клет-

ки. Ставят биологические экспери-

менты по изучению процессов жиз-

недеятельности организмов и объяс-

няют их результаты. Отрабатывают 

умение готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом 

13.Жизнедеятельность   

клетки: рост, развитие 

Рост и развитие клеток 

Демонстрация 

Схемы, таблицы и видеомате-

риалы о росте и развитии кле-

ток разных растений 

Выделяют существенные  

признаки процессов жизнедеятельно-

сти клетки. Обсуждают биологиче-

ские эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности орга-

низмов и объясняют их результаты 

14. Деление клетки Генетический аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Демонстрация  

Схемы и видеоматериалы о 

делении клетки 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки 

15.Понятие «ткань» Ткань. 

 

 

Демонстрация 

Микропрепараты различных 

растительных тканей.  

Лабораторная работа 

Определяют понятие «ткань». Выде-

ляют признаки, характерные для раз-

личных видов тканей. Отрабатывают 

умение работать с 

 

микроскопом и определять различ-

ные растительные ткани на микро-

препаратах 



Рассматривание под микро-

скопом готовых микропрепа-

ратов различных раститель-

ных тканей 

16.Обобщающий урок Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Контроль 

знаний и умений работать с 

микроскопом и приготовления 

микропрепаратов 

Работают с учебником, рабочей тет-

радью и дидактическими материала-

ми. Заполняют таблицы. Демонстри-

руют умение готовить микропрепара-

ты и работать с микроскопом 

 Царство Бактерий и гри-

бов, 5 часов 

  

1.Бактерии, их разнообра-

зие, строение и жизнедея-

тельность 

Бактерии, особенности строе-

ния и жизнедеятельности. 

Формы бактерий. Разнообра-

зие бактерий, их распростра-

нение 

Выделяют существенные признаки 

бактерий 

2.Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

Роль бактерий в природе. Роль 

бактерий в хозяйственной де-

ятельности человека 

Определяют понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», 

«симбиоз», «болезнетворные бакте-

рии», «эпидемия». Объясняют роль 

бактерий в природе и жизни человека 

различают на живых объектах и таб-

лицах съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

3. Плесневые грибы и 

дрожжи 

Плесневые грибы и дрожжи.  

Лабораторная работа  

Особенности строения мукора  

и дрожжей 

Готовят микропрепараты и наблюда-

ют под микроскопом строение муко-

ра и дрожжей. Сравнивают увиден-

ное под микроскопом с приведённым 

в учебнике изображением 

4.Грибы-паразиты Грибы-паразиты. Роль грибов-

паразитов в природе и жизни 

человека 

 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел грибов-

паразитов, натуральные объ-

екты (трутовика, ржавчины, 

головни, спорыньи и др.) 

Определяют понятие «грибы-

паразиты». Объясняют роль грибов-

паразитов в природе и жизни  

 

человека 

5.Обобщающий урок Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Контроль 

знаний и умений работать с 

микроскопом, готовить мик-

ропрепараты, отличать съе-

добные грибы от ядовитых, 

оказывать первую помощь 

при отравлении ядовитыми 

Работают с учебником, рабочей тет-

радью и дидактическими материала-

ми. Заполняют таблицы. Демонстри-

руют умение готовить микропрепара-

ты и работать с микроскопом. Гото-

вят сообщение «Многообразие гри-

бов и их значение в природе и жизни 

человека» (на основе обобщения ма-



грибами териала учебника и дополнительной 

литературы) 

 Царство Растения,         9 

часов 

 

  

1. Ботаника — наука о рас-

тениях 

Общая характеристика расти-

тельного царства. Многообра-

зие растений, их связь со сре-

дой обитания. Роль растений в 

биосфере. Охрана растений. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры расте-

ний. Таблицы, видеоматериа-

лы 

Определяют понятия «ботаника», 

«низшие растения», «высшие расте-

ния», «слоевище», «таллом».  

Выделяют существенные признаки 

растений. Выявляют на живых объек-

тах и таблицах низших и высших 

растений наиболее распространённых 

растений, опасных для человека рас-

тений. Сравнивают представителей 

низших и высших растений. Выяв-

ляют взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием 

2.Водоросли, их многообра-

зие, строение, среда обита-

ния 

Водоросли: одноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размно-

жение, среда обитания зеле-

ных, бурых и красных водо-

рослей. 

 Лабораторная работа  

Строение зеленых водорослей 

Выделяют существенные признаки 

водорослей. Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с микро-

скопом 

 

3.Роль водорослей в приро-

де и жизни человек. Охрана 

водорослей 

 

Роль зеленых, бурых и крас-

ных водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водо-

рослей 

 

Объясняют роль водорослей в приро-

де и жизни человека. Обосновывают 

необходимость охраны водорослей 

4.Лишайники Многообразие и распростра-

нение лишайников. Строение, 

питание и размножение ли-

шайников. Значение лишай-

ников в природе и жизни че-

ловека 

Определяют понятия «кустистые ли-

шайники», «листоватые лишайники», 

«накипные лишайники». Находят 

лишайники в природе 

5.Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны 

Высшие споровые растения. 

Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, их отличительные 

особенности, многообразие, 

распространение, среда оби-

тания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. 

Лабораторные работы 

Строение мха (на местных ви-

дах) 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений. Сравни-

вают разные группы высших споро-

вых растений и находят их предста-

вителей на таблицах и гербарных об-

разцах. Объясняют роль мхов, папо-

ротников, хвощей и плаунов в приро-

де и жизни человека 



Строение спороносящегохво-

щя 

Строение спороносящего па-

поротника (на усмотрение 

учителя) 

6. Голосеменные растения Голосеменные растения, осо-

бенности строения. Многооб-

разие и распространение голо-

семенных растений, их роль в 

природе, использование чело-

веком, охрана. 

Лабораторная работа 

Строение хвои и шишек хвой-

ных (на примере местных ви-

дов) 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаков 

голосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных расте-

ний с использованием живых объек-

тов, таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль голосеменных в 

природе и жизни человека 

. Покрытосеменные расте-

ния 

Покрытосеменные растения, 

особенности строения, много-

образие, значение в 

 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Строение цветкового растения 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных растений.  

 

Описывают представителей голосе-

менных растений с использованием 

живых объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль покрыто-

семенных в природе и жизни челове-

ка 

8. Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира 

Методы изучения древних 

растений. Изменение и разви-

тие растительного мира. Ос-

новные этапы развития расти-

тельного мира 

Определяют понятия «палеонтоло-

гия», «палеоботаника», «риниофи-

ты». Характеризуют основные этапы 

развития растительного мира 

9. Обобщающий урок Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Подведение 

итогов за год. Летние задания 

Сравнивают представителей разных 

групп растений, делают выводы на 

основе сравнения. Оценивают с эсте-

тической точки зрения представите-

лей растительного мира. Находят ин-

формацию о растениях в научно-

популярной литературе, 

 биологических словарях и справоч-

никах, анализируют и оценивают её, 

переводят из одной формы в другую 



 

 

Итого 32 + 2 (резерв) 

 

 

  

 

 

 

 Примерное тематическое планирование. 

                                                            6 класс.                                                                   

Многообразие покрытосеменных растений                                                                         

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика  деятельности 

учащихся  

Строение и многообразие 

покрытосеменных расте-

ний, 15часа 

  

1. Покрытосеменные. Покрытосеменные растения, 

особенности строения, много-

образие, значение в природе и 

жизни человека.  

 

Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных растений. Описы-

вают представителей покрытосеме-

ных растений с использованием жи-

вых объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль покрыто-

семенных в природе и жизни челове-

ка 

2. Строение се-

мян.двудольных растений 

Строение семян.     Лабора-
торная работа 

Строение семян двудольных 

растений 

 

Определяют понятия «однодольные 

растения», «двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», «заро-

дыш», «семенная кожура», «семя-

ножка», «микропиле» . Отраба-

тывают умения, необходимые для 

выполнения лабораторных работ. 

Изучают инструктаж-памятку после-



довательности действий при 

проведении анализа 

3. Строение семян одно-

дольных растений 

Особенности строения семян 

однодольных растений Лабо-

раторная работа 

Строение  зерновки пшеницы 

 

Закрепляют понятия из предыдущего 

урока. Применяют инструктаж-

памятку последовательности дей-

ствий при проведении анализа строе-

ния семян 

4.  Виды корней и              

типы корневых систем 

Функции корня. Главный, бо-

ковые и придаточные корни. 

Стержневая и мочковатая 

корневые системы. 

Лабораторная работа 

 Виды корней. 

Определяют понятия «главный ко-

рень», «боковые корни», «придаточ-

ные корни», «стержневая корневая 

система», «мочковатая корневая си-

стема». Анализируют виды корней и 

типы корневых систем 

5. Строение корня Участки (зоны) корня. Внеш-

нее и внутреннее строение 

корня.  

Лабораторная работа 

Изучение внутреннего и 

внешнего строения корня 

Определяют понятия «корневой чех-

лик», «корневой волосок», «зона де-

ления», «зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона проведения». 

Анализируют строение корня 

6.  Видоизменения корней Приспособления корней к 

условиям существования. 

Видоизменения корней 

Определяют понятия «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные 

корни», «дыхательные корни». Уста-

навливают причинно-следственные 

связи между условиями существова-

ния и видоизменениями корне 

7. Побеги почки Побег. Листорасположение. 

Строение почек. Расположе-

ние почек на стебле. Рост и 

развитие побега.  

 

Определяют понятия «побег», «поч-

ка», «верхушечная почка», «пазуш-

ная почка», придаточная почка», «ве-

гетативная почка», «генеративная 

почка», «конус нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха листа», «оче-

редное  

 

листорасположение», «супротивное 



листорасположение», «мутовчатое 

расположение».  

 

8.  Внешнее строение листа Внешнее строение листа. 

Форма листа. Листья простые 

и сложные. Жилкование ли-

стьев. Лабораторная работа 

 Изучение строения листа. 

 

Определяют понятия «листовая пла-

стинка», «черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», «простой 

лист», «сложный лист», «сетчатое 

жилкование», «параллельное жилко-

вание», «дуговое жилкование». За-

полняют таблицу по результатам 

изучения различных листьев 

9. Клеточное строение ли-

ста. 

Строение кожицы листа, стро-

ение мякоти листа. 

Определяют понятия «кожица ли-

ста», «устьица», «хлоропласты», 

«столбчатая ткань листа», «губчатая 

ткань листа», « мякоть листа», «про-

водящий пучок», «сосуды»,         « 

ситовидные трубки», «волокна»,  

10. Строение стебля. Строение стебля.  

 

Определяют понятия «травянистый 

стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий стебель», «пол-

зучий стебель» 

 

11. Видоизменение побегов Строение и функции видоиз-

мененных побегов Лабора-

торная работа 

Изучение видоизмененных 

побегов  

 

Определяют понятия «видоизменен-

ный побег», «корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют лаборатор-

ную работу и обсуждают ее результа-

ты 

12. Строение  цветка Строение цветка. Венчик 

цветка. Чашечка цветка. Око-

лоцветник. Лабораторная ра-

бота 

Изучение строения цветка 

Определяют понятия «пестик», «ты-

чинка», «лепестки», «венчик», «ча-

шелистики», « чашечка», «цветонож-

ка», «цветоложе», «простой около-

цветник», «двойной околоцветник»,. 

Выполняют лабораторную работу и 



обсуждают ее результаты 

13. Соцветия Виды соцветий. Значение  

 

соцветий. 

Лабораторная работа  

Ознакомление с разными ви-

дами соцветий 

Выполняют лабораторную работу.  

 

Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и допол-

нительной литературой 

 

14. Плоды Строение плодов. Классифи-

кация плодов.  

 

Определяют понятия «околоплод-

ник», «простые плоды», «сборные 

плоды», «сухие плоды», «сочные 

плоды», «односемянные плоды», 

«многосемянные плоды», «ягода», « 

костянка», «орех», « зерновка», «се-

мянка», «боб», «стручок», «коробоч-

ка», «соплодие».  

 

15.Контрольно-

обобщающий урок по теме 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных расте-

ний» 

  

Жизнь растений,           11 

часов 

  

16. Минеральное питание 

растений 

 

Почвенное питание растений. 

Поглощение воды и мине-

ральных веществ. Управление 

почвенным питанием расте-

ний. Минеральные и органи-

ческие удобрения. Способы, 

сроки и дозы внесения удоб-

рений. Вред, наносимый 

окружающей среде использо-

ванием значительных доз 

удобрений. Меры охраны 

природной среды 

Определяют понятия «минеральное 

питание», «корневое давление», 

«почва», «плодородие», «удобрение». 

Выделяют существенные признаки 

почвенного питания растений. Объ-

ясняют необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в почве 

путём внесения удобрений. Оцени-

вают вред, наносимый окружающей 

среде использованием значительных 

доз удобрений. Приводят доказатель-

ства (аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, соблю-



дения правил отношения к живой 

природе 

17. Фотосинтез Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в фото-

синтезе. Управление фотосин-

тезом растений: условия, вли-

яющие на интенсивность фо-

тосинтеза. 

 

 Значение фотосинтеза. Роль 

растений в образовании и 

накоплении органических ве-

ществ и кислорода на Земле 

Выявляют приспособленность расте-

ний к использованию света в процес-

се фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и роль расте-

ний в природе и жизни  

 

человека 

18. Дыхание растений Дыхание растений, его сущ-

ность. Роль устьиц, чечевичек 

и межклетников в газообмене 

у растений. Взаимосвязь про-

цессов дыхания и фотосинтеза 

Выделяют существенные признаки 

дыхания. Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

роли кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в 

жизни растений. Устанавливают вза-

имосвязь процессов дыхания и фото-

синтеза 

19 Испарение воды расте-

ниями.  

 

Испарение воды растениями, 

его значение. Листопад, его 

значение. Осенняя окраска ли-

стьев 

Определяют значение испарения во-

ды и листопада в жизни растений 

20. Передвижение воды и 

питательных веществ в рас-

тении 

Передвижение веществ в рас-

тении. Транспорт веществ как 

составная часть обмена ве-

ществ. Проводящая функция 

стебля. Передвижение воды, 

минеральных и органических 

веществ в растении.  

Запасание органических ве-

ществ в органах растений, их 

Объясняют роль транспорта веществ 

в процессе обмена веществ. Объяс-

няют механизм осуществления про-

водящей функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических ве-

ществ в растениях. Проводят биоло-

гические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности орга-



использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита 

растений от повреждений.  

Лабораторная работа 

Передвижение воды и мине-

ральных веществ по древесине 

низмов и объясняют их результаты. 

Приводят доказательства (аргумен-

тация) необходимости защиты расте-

ний от повреждений 

21. Прорастание семян Роль семян в жизни растений. 

Условия, необходимые для 

прорастания семян. Посев се-

мян. Рост и питание пророст-

ков.  

 

Объясняют роль семян в жизни рас-

тений. Выявляют условия, необходи-

мые для прорастания семян. Обосно-

вывают необходимость соблюдения 

сроков и правил проведения посев-

ных работ  

22. Способы размножения 

растений 

Размножение организмов, его 

роль в преемственности поко-

лений. Размножение как важ-

нейшее свойство организмов. 

Способы размножения орга-

низмов. Бесполое размноже-

ние растений. Половое раз-

множение, его особенности. 

Половые клетки. Оплодотво-

рение. Значение полового 

размножения для потомства и 

эволюции органического мира 

Определяют значение размножения в 

жизни организмов. Характеризуют 

особенности бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого раз-

множения. Раскрывают особенности 

и преимущества полового размноже-

ния по сравнению с бесполым. Объ-

ясняют значение полового размно-

жения для потомства и эволюции ор-

ганического мира 

23. Размножение споровых 

растений 

Размножение водорослей, 

мхов, папоротников. Половое 

и бесполое размножение у 

споровых. Чередование поко-

лений 

Определяют понятия «заросток», 

«предросток», «зооспора», «споран-

гий». Объясняют роль условий среды 

для полового и бесполого размноже-

ния, а также значение чередования 

поколений у споровых растений 

24. Размножение голосе-

менных растений 

Размножение голосеменных 

растений. 

Определение понятий: «пыльца», 

«пыльцевая трубка», «пыльцевое 

зерно», «зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная клетка», 

25 Половое размножение Оплодотворение. Двойное Определение понятий«двойное опло-



покрытосеменных растений  оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

дотворение», «опыление», «пере-

крестное опыление», «самоопыле-

ние», «искусственное опыление». 

Объясняют преимущества семенного 

размножения перед споровым. Объ-

ясняют значение оплодотворения и 

образования плодов и семян. 

26. Вегетативное размноже-

ние покрытосеменных рас-

тений 

Способы вегетативного раз-

множения.  

 

Определяют понятия «черенок», «от-

прыск», «отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», «под-

вой».  Объясняют значение вегета-

тивного размножения покрытосемен-

ных растений и его использование 

человеком 

Классификация растений,  

5 часов 
  

27. Основы классификации 

растений 

Основные систематические 

категории: вид, род, семей-

ство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией 

цветковых растений 

Определяют понятия «вид», «род», 

«семейство», «класс», «отдел», «цар-

ство».Выделяют признаки, характер-

ные для двудольных и однодольных 

растений 

 

 

 

28 Семейство Крестоцвет-

ные 

Признаки, характерные для 

растений семейства Кресто-

цветные Лабораторная рабо-

та 

Выявление признаков семей-

ства крестоцветные 

Выделяют основные особенности 

растений семейства Крестоцветные 

Знакомятся с определительными кар-

точками 

29. Семейство Пасленовые Признаки, характерные для 

растений семейства Паслено-

вые 

Выделяют основные особенности 

растений семейства Пасленовые. 

Определяют растения по карточкам 

30. Класс Однодольные. Признаки, характерные для Выделяют основные особенности 



Семейство Лилейные растений семейства Лилейные растений семейства Лилейные. Опре-

деляют растения по карточкам 

 

31. Важнейшие сельскохо-

зяйственные растения 

 

Важнейшие сельскохозяй-

ственные растения, агротех-

ника их возделывания, ис-

пользование человеком 

об истории введения в культуру и аг-

ротехнике важнейших культурных 

двудольных и однодольных расте-

ний, выращиваемых в местности 

проживания школьников 

 

Природные сообщества                     

3 часа 

  

32.  Природные сообщества 

и человек. 

Влияние хозяйственной дея-

тельности человека на расти-

тельный мир. История охраны 

природы в нашей стране. Роль 

заповедников и заказников. 

Рациональное природопользо-

вание. 

Определяют понятия «заповедник», 

«заказник», «рациональное природо-

пользование». Обсуждают отчет по 

экскурсии.  

 

33. Многообразие растений 

и их пр Основные этапы  

развития растительного ми-

ра.оисхождение. 

Методы изучения древних 

растений. Изменение и разви-

тие растительного мира. Ос-

новные этапы развития расти-

тельного мира. 

Определяют понятия «палеонтоло-

гия», «палеоботаника», «риниофи-

ты». Характеризуют основные этапы 

развития растительного мира. 

34. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. 

Стадии развития растительно-

го мира. 

 

 

Примерное тематическое планирование. 

                                                             7 класс.                                                                        

Животные (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика  деятельности 

учащихся  



Введение, 2 часа 

 

  

1.История развития зоологии 

 

Общие сведения о животном 

мире. История изучения жи-

вотных. Методы изучения жи-

вотных  

 

Определяют понятия «систематика», 

«зоология», «систематические кате-

гории». Описывают и сравнивают 

царства органического мира. Харак-

теризуют этапы развития зоологии. 

Классифицируют живот-

ных.отрабатывает правила работы с 

учебником. 

 2.Современная зоология  

 

 Наука зоология и ее структу-

ра. Сходство и различия жи-

вотных и растений. Система-

тика животных 

 

Определяют понятия «Красная кни-

га», «этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», «ор-

нитология», «эволюция живот-

ных».Составляют схему «Структура 

науки зоологии». Используя допол-

нительные источники информации, 

раскрывают значение зоологических 

знаний, роль и значение животных в 

природе и жизни человека. Обосно-

вывают необходимость рационально-

го использования животного мира и 

его охраны. Знакомятся с Красной 

книгой 

 

Многообразие животных  

 Простейшие, 2 часа 

 

  

 1.Простейшие: корненож-

ки, радиолярии, солнечни-

ки, споровики 

 

 Простейшие. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологи-

ческие и экологические осо-

бенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

 Определяют понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», сол-

нечники», «споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают простейших 

с растениями. Систематизируют зна-

ния при заполнении таблицы «Сход-

ство и различия простейших живот-



Демонстрация 

Живые инфузории, микропре-

параты простейших 

ных и растений». Знакомятся с мно-

гообразием простейших, особенно-

стями их строения и значением в 

природе и жизни человека. Выпол-

няют самостоятельные наблюдения 

за простейшими в культурах. Оформ-

ляют отчет, включающий ход наблю-

дений и выводы 

2.Простейшие: жгутиконос-

цы, инфузории 

Простейшие. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологи-

ческие и экологические осо-

бенности. Значение в природе 

и жизни человека. Колониаль-

ные организмы 

Определяют понятия «инфузории», 

«колония», «жгутиконосцы». Систе-

матизируют знания при заполнении 

таблицы «Сравнительная характери-

стика систематических групп про-

стейших». Знакомятся с многообра-

зием простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и 

жизни человека 

Многоклеточные живот-

ные, 32 часа 

 

  

1. Тип Губки. Классы: Из-

вестковые, Стеклянные, 

Обыкновенные 

 Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. Био-

логические и экологические 

особенности. Значение в при-

роде и жизни человека 

 

Определяют понятия «ткань», «ре-

флекс», «губки», «скелетные иглы», 

«клетки», «специализация», «наруж-

ный слой клеток», «внутренний слой 

клеток». Систематизируют знания 

при заполнении таблицы «Характер-

ные черты строения губок». Класси-

фицируют тип Губки. Выявляют раз-

личия между представителями раз-

личных классов губок 

2.Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые 

Полипы 

Кишечнополостные. Много-

образие, среда обитания, образ 

жизни. Биологические и эко-

логические особенности. Зна-

чение в природе и жизни че-

ловека. Исчезающие, редкие и 

Определяют понятия «двуслойное 

животное», «кишечная полость», 

«радиальная симметрия», «щупаль-

ца», «эктодерма», «энтодерма», 

«стрекательные клетки», «полип», 

«медуза», «коралл», «регенерация». 



охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепараты гидры.  

Образцы кораллов. 

Влажные препараты медуз. 

Видеофильм 

 

Дают характеристику типа Кишечно-

полостные. Систематизируют тип 

Кишечнополостные. Выявляют отли-

чительные признаки представителей 

разных классов кишечнополостных. 

Раскрывают значение кишечнопо-

лостных в природе и жизни человека 

 3.Тип Плоские черви. 

Классы: Ресничные, Со-

сальщики, Ленточные  

 

 Плоские черви. Многообра-

зие, среда обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологи-

ческие и экологические осо-

бенности. Значение в природе 

и жизни человека 

Определяют понятия «орган», «си-

стема органов», «трехслойное жи-

вотное», «двусторонняя симметрия», 

«паразитизм», «кожно-мышечный 

мешок», «гермафродит», «оконча-

тельный хозяин», «чередование по-

колений». Знакомятся с чертами при-

способленности плоских червей к па-

разитическому образу жизни. Дают 

характеристику типа Плоские черви. 

Обосновывают необходимость при-

менять полученные знания в повсе-

дневной жизни 

 4.Тип Круглые черви 

 

 Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и по-

ведение. Биологические и эко-

логические особенности. Зна-

чение в природе и жизни че-

ловека 

Определяют понятия «первичная по-

лость тела», «пищеварительная си-

стема», «выделительная система», 

«половая система», «мускулатура», 

«анальное отверстие», «разнопо-

лость». Дают характеристику типа 

Круглые черви. Обосновывают необ-

ходимость применения полученных 

знаний в повседневной жизни 

5.Тип Кольчатые черви, или 

кольчецы. Класс Многоще-

тинковые, или Полихеты 

Кольчатые черви. Многоще-

тинковые. Многообразие, сре-

да обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

Определяют понятия «вторичная по-

лость тела», «параподия», «замкнутая 

кровеносная система», «полихеты», 

«щетинки», «окологлоточное коль-

цо», «брюшная нервная цепочка», 

«забота о потомстве». Систематизи-

руют кольчатых червей. Дают харак-



человека теристику типу Кольчатые черви 

 6.Классы кольчецов: Ма-

лощетинковые, или Олиго-

хеты, Пиявки 

 

Малощеинковые. Пиявки. 

Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и по-

ведение. Биологические и эко-

логические особенности. Зна-

чение в природе и жизни че-

ловека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием 

кольчатых червей 

 Определяют понятия «диапауза», 

«защитная капсула», «гирудин», 

«анабиоз». Работают с различными 

источниками (книги, Интернет) для 

получения дополнительной инфор-

мации. Проводят наблюдения за 

дождевыми червями. Оформляют от-

чет, включающий описание наблю-

дения, его результат и выводы 

 

7.Тип Моллюски 

 

 

 Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение в 

природе и жизни человека 

 

 

Определяют понятия «раковина», 

«мантия», «мантийная полость», 

«легкое», «жабры», «сердце», «тёр-

ка», «пищеварительная железа», 

«слюнные железы»; «глаза», «поч-

ки», «дифференциация тела» 

8. Классы моллюсков: Брю-

хоногие, Двустворчатые, 

Головоногие 

 

 Брюхоногие. Двустворчатые. 

Головоногие. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Демонстрация  

Разнообразные моллюски и их 

раковины. 

Определяют понятия «брюхоногие», 

«двустворчатые», «головоногие», 

«реактивное движение», «перла-

мутр», «чернильные мешок», «жем-

чуг». Выявляют различия между 

представителями разных классов 

моллюсков. 

 9.Тип Иглокожие. Классы: 

Морские лилии, Морские 

звёзды, Морские ежи, Голо-

турии, или Морские огур-

цы, Офиуры 

 Иглокожие. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

 Определяют понятия «водно-

сосудистая система», «известковый 

скелет». Сравнивают между собой 

представителей разных классов Иг-

локожих 



Морские звезды и другие иг-

локожие. 

Видеофильм. 

 10.Тип Членистоногие. 

Классы: Ракообразные, Па-

укообразные 

 Ракообразные. Паукообраз-

ные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и пове-

дение. Биологические и эколо-

гические особенности. Значе-

ние в природе и жизни чело-

века. 

Лабораторная работа 

Многообразие ракообразных 

Определяют понятия «наружный 

скелет», «хитин», «сложные глаза», 

«мозаичное зрение», «развитие без 

превращения», «паутинные бородав-

ки», «паутина», «легочные мешки», 

«трахеи», «жаберный тип дыхания», 

«легочный тип дыхания», «тра-

хейный тип дыхания», «партеноге-

нез». Проводят наблюдения за рако-

образными.    Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы. Иллюстри-

руют примерами значение ракооб-

разных в природе и жизни человека 

11.Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые 

Насекомые. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека 

Лабораторная работа 

Многообразие насекомых. 

Определяют понятия «инстинкт», 

«поведение», «прямое развитие», 

«непрямое развитие». Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

 12. Отряды насекомых: Та-

ракановые, Прямокрылые, 

Уховёртки, Подёнки  

Таракановые. Прямокрылые. 

Уховёртки. Подёнки. Много-

образие. Среда обитания, об-

раз жизни и поведение. Био-

логические и экологические 

особенности. Значение в при-

роде и жизни человека 

  Работают с текстом параграфа. Го-

товят презентацию изучаемого мате-

риала с помощью компьютерных 

технологий 

13. Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, Кло-

 Стрекозы. Вши. Жуки. Кло-

пы. Многообразие. Среда оби-

тания, образ жизни и поведе-

 Определяют понятие «развитие с 

превращением». Обосновывают 

необходимость использования полу-



пы ние. Биологические и эколо-

гические особенности. Значе-

ние в природе и жизни чело-

века 

ченных знаний в жизни 

14. Отряды насекомых: Че-

шуекрылые, или Бабочки, 

Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи  

 Чешуекрылые. Равнокрылые. 

Двукрылые. Блохи. Многооб-

разие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологи-

ческие и экологические осо-

бенности. Значение в природе 

и жизни человека 

 

 Определяют понятия «чешуекрылые, 

или бабочки», «гусеница», «равно-

крылые», «двукрылые», «блохи». Го-

товят презентацию изучаемого мате-

риала с помощью компьютерных 

технологий 

15.Отряд насекомых: Пере-

пончатокрылые 

Перепончатокрылые. Много-

образие. Среда обитания, об-

раз жизни и поведение. Био-

логические и экологические 

особенности. Значение в при-

роде и жизни человека 

Определяют понятия «общественные 

животные», «сверхпаразит», «пере-

пончатокрылые», «наездники», «мат-

ка», «трутни», «рабочие пчелы»; 

«мёд», «прополис», «воск», «соты». 

Иллюстрируют значение перепонча-

токрылых в природе и жизни челове-

ка примерами 

16. Контрольно-

обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные живот-

ные. Беспозвоночные» 

  Сравнивают животных изучаемых 

классов и типов между собой. Обос-

новывают необходимость использо-

вания полученных знаний в повсе-

дневной жизни 

17. Тип Хордовые. Подти-

пы: Бесчерепные и Череп-

ные, или Позвоночные  

 Класс Ланцетники. Класс 

Круглоротые. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. Био-

логические и экологические 

особенности. Значение в при-

роде и жизни человека  

 Определяют понятия «хорда», «че-

реп», «позвоночник», «позвонок». 

Составляют таблицу «Общая харак-

теристика типа хордовых». Получают 

информации о значении данных жи-

вотных в природе и жизни человека, 

работают с учебником и дополни-

тельной литературой 

18. Классы рыб: Хрящевые,  Рыбы. Многообразие. Среда  Определяют понятия «чешуя», «пла-



Костные 

 

обитания, образ жизни, пове-

дение. Биологические и эколо-

гические особенности. Значе-

ние в природе и жизни чело-

века. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Наблюдение за внешним стро-

ением и передвижением рыб 

 

вательный пузырь», «боковая линия», 

«хрящевой скелет», «костный ске-

лет», «двухкамерное сердце». Вы-

полняют непосредственные наблю-

дения за рыбами. Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

19.Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные 

Хрящевые рыбы. Многообра-

зие. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологиче-

ские и экологические особен-

ности. Значение в природе и 

жизни человека 

Характеризуют многообразие, образ 

жизни, места обитания хрящевых 

рыб. Выявляют черты сходства и 

различия между представителями 

изучаемых отрядов. Работают с до-

полнительными источниками инфор-

мации 

20. Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осётрообразные, 

Сельдеобразные, Лососеоб-

разные, Карпообразные, 

Окунеобразные 

 Костные рыбы. Многообра-

зие. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологиче-

ские и экологические особен-

ности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды 

 Определяют понятия «нерест», 

«проходные рыбы». Выявляют черты 

сходства и различия между предста-

вителями данных отрядов костных 

рыб. Обсуждают меры увеличения 

численности промысловых рыб. Ра-

ботают с дополнительными источни-

ками информации 

 21.Класс Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: Безно-

гие, Хвостатые, Бесхвостые 

 Земноводные. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды 

 Определяют понятия «головастик», 

«лёгкие». Выявляют различия в стро-

ении рыб и земноводных. Раскрыва-

ют значение земноводных в природе 

22. Класс Пресмыкающие-

ся, или Рептилии. Отряд 

 Пресмыкающиеся. Многооб-

разие. Среда обитания, образ 

 Определяют понятия «внутреннее 

оплодотворение», «диафрагма», «ко-



Чешуйчатые жизни и поведение. Биологи-

ческие и экологические осо-

бенности. Значение в природе 

и жизни человека. Исчезаю-

щие, редкие и охраняемые ви-

ды 

ра больших полушарий». Сравнива-

ют строение земноводных и пресмы-

кающихся 

23. Отряды Пресмыкаю-

щихся: Черепахи, Крокоди-

лы 

Черепахи. Крокодилы. Мно-

гообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охра-

няемые виды 

Определяют понятие «панцирь». 

Сравнивают изучаемые группы жи-

вотных между собой. Работают с 

учебником и дополнительной литера-

турой 

 24.Класс Птицы. Отряд 

Пингвины  

 

 Пингвины. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения 

птиц 

 Определяют понятия «теплокров-

ность», «гнездовые птицы», «вывод-

ковые птицы», «инкубация», «двой-

ное дыхание», «воздушные мешки». 

Проводят наблюдения за внешним 

строением птиц. Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

25. Отряды птиц: Страусо-

образные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеоб-

разные 

 Страусообразные. Нандуоб-

разные. Казуарообразные. Гу-

сеобразные. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды 

 Определяют понятия «роговые пла-

стинки», «копчиковая железа». Вы-

являют черты сходства и различия в 

строении, образе жизни и поведении 

представителей указанных отрядов 

птиц 

 

 26.Отряды птиц: Дневные  Дневные хищные. Совы. Ку-  Определяют понятия «хищные пти-



хищные, Совы, Куриные  риные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и пове-

дение. Биологические и эколо-

гические особенности. Значе-

ние в природе и жизни чело-

века. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды 

цы», «растительноядные птицы», 

«оседлые птицы», «кочующие пти-

цы», «перелётные птицы». Изучают 

взаимосвязи, сложившиеся в приро-

де. Обсуждают возможные пути по-

вышения численности хищных птиц 

27.Отряды птиц: Воробьи-

нообразные, Голенастые 

Воробьинообразные. Голена-

стые. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и пове-

дение. Биологические и эколо-

гические особенности. Значе-

ние в природе и жизни чело-

века. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды 

Определяют понятия «насекомояд-

ные птицы», «зерноядные птицы», 

«всеядные птицы». Работают с учеб-

ником и дополнительной литерату-

рой. Готовят презентацию на основе 

собранных материалов 

 28.Экскурсия «Изучение 

многообразия птиц»  

 Знакомство с местными ви-

дами птиц в природе или в му-

зее 

 Определяют понятие «приспособ-

ленность». Отрабатывают правила 

поведения на экскурсии. Проводят 

наблюдения и оформляют отчет, 

включающий описание экскурсии, её 

результаты и выводы 

29. Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: Одно-

проходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокры-

лые 

 Однопроходные. Сумчатые. 

Насекомоядные. Рукокрылые. 

Важнейшие представители 

отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды 

 Определяют понятия «первозвери, 

или яйцекладущие», «настоящие зве-

ри», «живорождение», «матка». 

Сравнивают изучаемые классы жи-

вотных между собой. Выявляют при-

способленности этих животных к 

различным условиям и местам оби-

тания. Иллюстрируют примерами 

значение изучаемых животных в 

природе и жизни человека 

30.Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Важнейшие представители 

отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни 

Определяют понятие «резцы». Рабо-

тают с текстом параграфа. Сравни-

вают представителей изучаемых от-

рядов между собой 



и поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека 

31. Отряды млекопитаю-

щих: Китообразные, Ласто-

ногие, Хоботные, Хищные 

 Китообразные. Ластоногие. 

Хоботные. Хищные. Важней-

шие представители отрядов. 

Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды 

 Определяют понятия «миграции», 

«цедильный аппарат», «бивни», «хо-

бот», «хищные зубы». Составляют 

схемы «Отряд Китообразные», «Осо-

бенности строения и образа жизни 

хищных». Получают сведения о зна-

чении животных данных отрядов, ис-

пользуя дополнительные источники 

информации, включая Интернет  

32. Отряды млекопитаю-

щих: Парнокопытные, Не-

парнокопытные 

 Парнокопытные. Непарноко-

пытные. Важнейшие предста-

вители отрядов. Среда обита-

ния, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охра-

няемые виды 

 Определяют понятия «копыта», «ро-

га», «сложный желудок», «жвачка». 

Составляют таблицу «Семейство 

Лошади» 

 

33. Отряд млекопитающих: 

Приматы 

 Приматы. Важнейшие пред-

ставители отрядов. Среда оби-

тания, образ жизни и поведе-

ние. Биологические и эколо-

гические особенности. Значе-

ние в природе и жизни чело-

века. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм о приматах 

 

 Определяют понятия «приматы», 

«человекообразные обезьяны». Об-

суждают видеофильм о приматах и 

сравнивают их поведение с поведе-

нием человека 



34. Контрольно-

обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные живот-

ные. Бесчерепные и позво-

ночные» 

  Обобщение знаний  Сравнивают животных изучаемых 

классов между собой. Обосновывают 

необходимость использования полу-

ченных знаний в повседневной жизни 

 

Строение, индивидуаль-

ное развитие, эволюция. 

 Эволюция строения. Вза-

имосвязь строения и 

функций органов и их си-

стем у животных, 12 часов 

 

  

 1.Покровы тела   Покровы и их функции. По-

кровы у одноклеточных и 

многоклеточных животных. 

Кутикула и ее значение. 

Сложное строение покровов 

позвоночных животных. Же-

лезы, их физиологическая 

роль в жизни животных. Эво-

люция покровов тела. 

Демонстрация 

Покровы различных живот-

ных на влажных препаратах, 

скелетах и муляжах. 

Лабораторная работа 

Изучение особенностей раз-

личных покровов тела 

 Определяют понятия «покровы тела», 

«плоский эпителий», «кутикула», 

«эпидермис», «собственно кожа». 

Описывают строение и значение по-

кровов у одноклеточных и многокле-

точных животных. Объясняют зако-

номерности строения и функции по-

кровов тела. Сравнивают строение 

покровов тела у различных живот-

ных. Различают на животных объек-

тах разные виды покровов и выявля-

ют особенности их строения. Полу-

чают биологическую информацию из 

различных источников 

 2.Опорно-двигательная си-

стема животных 

 Опорно-двигательная система 

и ее функции. Клеточная обо-

лочка как опорная структура. 

Участие клеточной оболочки 

одноклеточных организмов в 

их перемещении. Значение 

наружного скелета для опоры 

и передвижения многоклеточ-

Определяют понятия «опорно-

двигательная система», «наружный 

скелет», «внутренний скелет», «осе-

вой скелет», «позвоночник», «позво-

нок», «скелет конечностей», «пояса 

конечностей», «кость», «хрящ», «су-

хожилие», «сустав». Составляют 

схемы и таблицы, систематизирую-



ных организмов. Общий план 

строения скелета. Строение 

скелета животных разных си-

стематических групп. Эволю-

ция опорно-двигательной си-

стемы животных 

щие знания о строении опорно-

двигательной системы животных. 

Объясняют значение опорно-

двигательной системы 

в жизнедеятельности животных. Вы-

являют черты сходства и различия в 

строении опорно-двигательной си-

стемы различных животных 

3. Способы передвижения и 

полости тела животных 

 Движение как одно из 

свойств живых организмов. 

Три основные способа пере-

движения: амебоидное движе-

ние, движение при помощи 

жгутиков, движение при по-

мощи мышц. Приспособи-

тельный характер передвиже-

ния животных. 

Демонстрация 

Движение животных различ-

ных систематических групп 

 

Определяют понятия «амебоидное 

движение», «движение за счет биения 

ресничек и жгутиков», «движение с 

помощью мышц», «полость тела жи-

вотных», «первичная полость тела», 

«вторичная полость тела», «смешан-

ная полость тела». Устанавливают 

взаимосвязь строения опорно-

двигательных систем и способов пе-

редвижения животных. Выявляют, 

чем различаются первичная, вторич-

ная и смешанная полости тела жи-

вотных. Объясняют значение поло-

стей тела у животных. Приводят до-

казательства приспособительного ха-

рактера способов передвижения у 

животных 

4. Органы дыхания и газо-

обмен  

 Значение кислорода в жизни 

животных. Газообмен у жи-

вотных разных систематиче-

ских групп: механизм поступ-

ления кислорода и выделения 

углекислого газа. Эволюция 

органов дыхания у позвоноч-

ных животных 

Определяют понятия «органы дыха-

ния», «диффузия», «газообмен», 

«жабры», «трахеи», «бронхи», «лег-

кие», «альвеолы», «диафрагма», «ле-

гочные перегородки». Устанавлива-

ют взаимосвязь механизма газообме-

на и образа жизни животных. Выяв-

ляют отличительные особенности 

дыхательных систем животных раз-

ных систематических групп. Объяс-

няют физиологический механизм 



двойного дыхания у птиц. Описыва-

ют дыхательные системы животных 

разных систематических групп. Вы-

являют причины эволюции органов 

дыхания у животных разных систе-

матических групп  

5.Органы пищеварения Питание и пищеварение у жи-

вотных. Механизмы воздей-

ствия и способы пищеварения 

у животных разных система-

тических групп. Пищевари-

тельные системы животных 

разных систематических 

групп. Эволюция пищевари-

тельных систем животных 

разных систематических 

групп 

Определяют понятия «питание», 

«пищеварение», «травоядные живот-

ные», хищные (плотояд-

ные) животные», «всеядные живот-

ные», «паразиты», «наружное пище-

варение», «внутреннее пищеваре-

ние». Выявляют причины усложне-

ния пищеварительных систем живот-

ных в ходе эволюции. Сравнивают 

пищеварительные системы и объяс-

няют физиологические особенности 

пищеварения животных разных си-

стематических групп. Различают на 

таблицах и схемах органы и пищева-

рительные системы животных раз-

ных систематических групп  

 

 6.Обмен веществ и пре-

вращение энергии  

веществ как процесс, обеспе-

чивающий жизнедеятельность 

живых организмов. Зависи-

мость скорости протекания 

обмена веществ от состояния 

животного. Взаимосвязь об-

мена веществ и превращения 

энергии в живых организмах. 

Значение ферментов в обмене 

веществ и превращении энер-

гии. Роль газообмена и полно-

ценного питания животных в 

обмене веществ и превраще-

 Определяют понятия «обмен ве-

ществ», «превращение энергии», 

«ферменты». Раскрывают значение 

обмена веществ и превращения энер-

гии для жизнедеятельности организ-

мов. Сравнивают и сопоставляют 

особенности строения и механизмы 

функционирования различных си-

стем органов животных. Устанавли-

вают зависимость скорости протека-

ния обмена веществ от состояния 

животного и внешних факторов. Да-

ют характеристику ферментов как 



нии энергии обязательного участника всех реак-

ций обмена веществ и энергии. Вы-

являют роль газообмена и полноцен-

ного питания животных в обмене ве-

ществ и энергии 

7. Кровеносная система. 

Кровь  

 

Значение кровообращения и 

кровеносной системы для 

жизнеобеспечения животных. 

Органы, составляющие крове-

носную систему животных. 

Механизм движения крови по 

сосудам. Взаимосвязь крово-

обращения и газообмена у жи-

вотных. Функции крови. Эво-

люция крови и кровеносной 

системы животных 

«сердце», «капилляры», «вены», «ар-

терии», «кровеносная система», «ор-

ганы кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая крове-

носная система», «незамкнутая кро-

веносная система», «артериальная 

кровь», «венозная кровь», «плазма», 

«форменные элементы крови», «фа-

гоцитоз», «функции кро-

ви».Сравнивают кровеносные систе-

мы животных разных систематиче-

ских групп. Выявляют признаки 

сходства и различия в строении и ме-

ханизмах функционирования органов 

и их систем у животных. Описывают 

кровеносные системы животных раз-

ных систематических групп. Состав-

ляют схемы и таблицы, систематизи-

рующие знания о кровеносных си-

стемах животных. Выявляют причи-

ны усложнения кровеносной системы 

животных разных систематических 

групп в хо 

8.Органы выделения   Значение процесса выделе-

ния для жизнеобеспечения 

животных. Механизмы осу-

ществления выделения у жи-

вотных разных систематиче-

ских групп. Эволюция органов 

выделения и выделительной 

системы животных 

Определяют понятия «выделительная 

система», «канальцы», «почка», «мо-

четочник», «мочевой пузырь», «мо-

ча», «клоака».Сравнивают выдели-

тельные системы животных разных 

систематических групп. Дают харак-

теристику эволюции систем органов 

животных. Описывают органы выде-



ления и выделительные системы жи-

вотных разных систематических 

групп. Выявляют причины усложне-

ния выделительных систем животных 

в ходе эволюции 

9. Нервная система. Ре-

флекс. Инстинкт  

 Зависимость характера взаи-

моотношений животных с 

окружающей средой от уровня 

развития нервной системы. 

Нервные клетки, их функции в 

жизнедеятельности организма. 

Раздражимость как способ-

ность организма животного 

реагировать на раздражение. 

Нервные системы животных 

разных систематических 

групп. Рефлексы врожденные 

и приобретенные. Инстинкты 

врожденные и приобретенные. 

Значение рефлексов и ин-

стинктов для жизнедеятельно-

сти животных. Эволюция 

нервной системы животных в 

ходе исторического развития 

Определяют понятия «раздражи-

мость», «нервная ткань», «нервная 

сеть», «нервный узел», «нервная це-

почка», «нервное кольцо», «нервы», 

«головной мозг», «спиной мозг», 

«большие полушария», «кора боль-

ших полушарий», «врожденный ре-

флекс», «приобретенный рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значение 

нервной системы для жизнедеятель-

ности животных. Описывают и срав-

нивают нервные системы животных 

разных систематических групп. Со-

ставляют схемы и таблицы, система-

тизирующие знания о нервных си-

стемах и строении мозга животных. 

Устанавливают зависимости функций 

нервной системы от ее строения. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между процесса-

ми, лежащими в основе регуляции 

деятельности организма. Получают 

биологическую информацию о нерв-

ной системе, инстинктах и рефлексах 

животных из различных источников, в 

том числе из Интернета 

 10.Органы чувств. Регуля-

ция деятельности организма  

 Способность чувствовать 

окружающую среду, состоя-

ние своего организма, поло-

жение в пространстве как не-

обходимое условие жизнедея-

 Определяют понятия «эволюция ор-

ганов чувств животных», «глаз», 

«простой глазок», «сложный фасе-

точный глаз», «монокулярное зре-

ние», «бинокулярное зрение», «нерв-



тельности животных. Равно-

весие, зрение, осязание, хими-

ческая чувствительность, 

обоняние, слуха как самые 

распространенные органы 

чувств. Значение органов 

чувств в жизнедеятельности 

животных. Жидкостная и 

нервная регуляция деятельно-

сти животных. Эволюция ор-

ганов чувств животных в ходе 

исторического развития 

ная регуляция», «жидкостная регуля-

ция». Получают биологическую ин-

формацию об органах чувств и меха-

низмах из различных источников, в 

том числе из Интернета. Составляют 

схемы и таблицы, систематизирую-

щие знания о нервных системах и 

строении мозга животных. Устанав-

ливают зависимость функций орга-

нов чувств от их строения. Объясня-

ют механизмы и значение жидкост-

ной и нервной регуляции деятельно-

сти животных. Описывают и сравни-

вают органы чувств животных раз-

ных систематических групп. Разли-

чают на муляжах и таблицах органы 

чувств 

11.  Продление рода. Орга-

ны размножения, продления 

рода 

Способность воспроизводить 

себеподобных как одно из ос-

новных свойств живого. По-

ловое и бесполое размноже-

ние. Гермафродитизм – ре-

зультат одновременного 

функционирования женской и 

мужской половых систем. Ор-

ганы размножения у живот-

ных разных систематических 

групп. Эволюция органов раз-

множения животных в ходе 

исторического развития 

 

Определяют понятия «воспроизвод-

ство как основное свойство жизни», 

«органы размножения», «бесполое 

размножение», «половое размноже-

ние», «половая система», «половые 

органы», «гермафродитизм», «раз-

дельнополость», «яичники», «яйце-

воды», «матка», «семенники», «семя-

проводы», «плацента».Получают 

биологическую информацию об ор-

ганах размножения из различных ис-

точников, в том числе из Интернета. 

Описывают и сравнивают органы 

размножения животных разных си-

стематических групп. Объясняют от-

личия полового размножения у жи-

вотных. Приводят доказательства 

преимущества полового размножения 

животных разных систематических 

групп по сравнению со всеми извест-



ными 

 

12. Обобщающий урок по 

теме «Эволюция строения и 

функций органов и их си-

стем» 

Систематизация и обобщение 

знаний учащихся об особен-

ностях строения и жизнедея-

тельности животных разных 

систематических групп. Про-

верка умения учащихся давать 

сравнительно-анатомические 

характеристики изученных 

групп животных и выявлять 

связь строения и функции. 

Оценивание уровня подготов-

ки учащихся по изучаемым 

вопросам 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы. Устанавливают 

зависимость функций органов и си-

стем органов от их строения. Форму-

лируют сравнительно-анатомические 

характеристики изученных групп 

животных. Объясняют механизмы 

функционирования различных орга-

нов и систем органов. Приводят до-

казательства реальности процесса 

эволюции органов и систем органов 

Индивидуальное развитие 

животных, 3 часа 

 

  

1. Способы размножения 

животных. Оплодотворение 

 Размножение как необходи-

мое явление в природе. Беспо-

лое размножение как результат 

деления материнского орга-

низма на две или несколько 

частей; почкования материн-

ского организма. Биологиче-

ское значение полового раз-

множения. Раздельнополость. 

Живорождение. Оплодотворе-

ние наружное и внутреннее. 

Определяют понятия «деление 

надвое», «множественное деление», 

«бесполое размножение», «половое 

размножение», «почкование», «жи-

ворождение», «внешнее оплодотво-

рение», «внутреннее оплодотворе-

ние». Раскрывают биологическое 

значение полового и бесполого раз-

множения. Описывают и сравнивают 

половое и бесполое размножение. 

Приводят доказательства преимуще-

ства внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском 

организме  

 

2. Развитие животных с 

превращением и без пре-

Индивидуальное развитие как 

этап жизни животного. Разви-

тие с превращением и без пре-

Определяют понятия «индивидуаль-

ное развитие»; «развитие с полным 

превращением», «развитие с непол-



вращения вращения. Физиологический 

смысл развития с превраще-

нием (метаморфоз) и без пре-

вращения. Метаморфоз как 

процесс, характерный и для 

позвоночных животных. Вза-

имосвязь организма со средой 

его обитания 

ным превращением», «развитие без 

превращения», «метаморфоз». Опи-

сывают и сравнивают процессы раз-

вития с превращением и без превра-

щения. Раскрывают биологическое 

значение развития с превращением и 

без превращения. Составляют схемы 

и таблицы, систематизирующие знания 

о развитии с превращением и без пре-

вращения у животных. Используют 

примеры развития организмов для 

доказательства взаимосвязей орга-

низма со средой их обитания 

3. Периодизация и продол-

жительность жизни живот-

ных 

 Онтогенез как последова-

тельность событий в жизни 

особей. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный, период фор-

мирования и роста организма, 

половая зрелость и старость. 

Разнообразие продолжитель-

ности жизни животных раз-

ных систематических групп. 

Лабораторная работа  

Изучение стадий развития жи-

вотных и определение их воз-

раста 

Определяют понятия «половое созре-

вание»; «онтогенез», «периодизация 

онтогенеза», «эмбриональный пери-

од», «период формирования и роста 

организма», «период половой зрело-

сти», «старость». Объясняют причи-

ны разной продолжительности жизни 

животных. Выявляют условия, опре-

деляющие количество рожденных 

детенышей у животных разных си-

стематических групп. Выявляют фак-

торы среды обитания, влияющие на 

продолжительность жизни животно-

го. Сравнивают животных, находя-

щихся в одном и в разных периодах 

жизни. Распознают стадии развития 

животных. Получают из различных 

источников биологическую инфор-

мацию о периодизации и продолжи-

тельности жизни животных. Разли-

чают на живых объектах разные ста-

дии метаморфоза у животных. 

Оформляют отчет, включающий опи-

сание наблюдения, его результаты, 



выводы 

Развитие животного мира 

на Земле, 3 часа. 
 

  

 1.Доказательства эволюции 

животных  

 Филогенез как процесс исто-

рического развития организ-

мов. Палеонтологические, 

сравнительно-анатомические 

и эмбриологические доказа-

тельства эволюции животных. 

Сравнительно-анатомические 

ряды животных как доказа-

тельство эволюции 

  Определяют понятия «филогенез»; 

«переходные формы», «эмбриональ-

ное развитие», «гомологичные орга-

ны», «рудиментарные органы», «ата-

визм». Анализируют палеонтологи-

ческие, сравнительно-анатомические 

и эмбриологические доказательства 

эволюции животных. Описывают и 

характеризуют гомологичные, анало-

гичные и рудиментарные органы и 

атавизмы. Выявляют факторы среды, 

влияющие на ход эволюционного 

процесса 

2.Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции животного мира 

Многообразие видов как ре-

зультат постоянно возникаю-

щих наследственных измене-

ний и естественного отбора. 

Наследственность как способ-

ность организмов передавать 

потомкам свои видовые и ин-

дивидуальные признаки. Из-

менчивость как способность 

организмов существовать в 

различных формах, реагируя 

на влияние окружающей сре-

ды. Естественный отбор – ос-

новная, ведущая причина эво-

люции животного мир 

Определяют понятия «наследствен-

ность»; «определенная изменчи-

вость», «неопределенная изменчи-

вость», «борьба за существование», 

«естественный отбор». Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах эволюции 

животного мира, проявлении наслед-

ственности и изменчивости организ-

мов в животном мире. Объясняют 

значение наследственности, измен-

чивости и борьбы за существование в 

формировании многообразия видов 

животных. Приводят доказательства 

основной, ведущей роли естествен-

ного отбора в эволюции животных 

 3.Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат эволю-

 Усложнение строения живот-

ных в результате проявления 

естественного отбора в ходе 

Определяют понятия «усложнение 

строения и многообразие видов как 

результат эволюции», «видообразо-



ции  длительного исторического 

развития. Видообразование – 

результат дивергенции при-

знаков в процессе эволюции, 

обусловленный направлением 

естественного отбора 

вание», «дивергенция», «разновид-

ность». Получают из разных источ-

ников биологическую информацию о 

причинах усложнения строения жи-

вотных и разнообразии видов. Со-

ставляют сложный план текста. 

Устанавливают причинно-

следственные связи при рассмотре-

нии дивергенции и процесса видооб-

разования в ходе длительного исто-

рического развития. Характеризуют 

механизм видообразования на при-

мере галапогосских вьюрков. Пред-

ставляют информацию по теме «Ч. 

Дарвин о причинах эволюции живот-

ного мира» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением компьютерных техно-

логий 

Биоценозы, 5 часов. 

 

  

 1.Естественные и искус-

ственные биоценозы  

Естественные и искусствен-

ные биоценозы (водоем, луг, 

степь, тундра, лес, населенный 

пункт) 

 Определяют понятия «биоценоз», 

«естественный биоценоз», «искус-

ственный биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», «консументы», «реду-

центы», «устойчивость биоценоза». 

Изучают признаки биологических 

объектов: естественного и искус-

ственного биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

 2.Факторы среды и их вли-

яние на биоценозы 

 Факторы среды: абиотиче-

ские, биотические, антропо-

генные и их влияние на био-

ценоз 

 Определяют понятия «среда обита-

ния», «абиотические факторы сре-

ды», «биотические факторы среды», 

«антропогенные факторы среды». 

Характеризуют взаимосвязь организ-

мов со средой обитания, влияние 



окружающей среды на биоценоз и 

приспособление организмов к среде 

обитания. Анализируют принадлеж-

ность биологических объектов к эко-

логическим группам 

 3.Цепи питания. Поток 

энергии 

 Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособлен-

ность друг к другу 

Анализируют взаимосвязи организ-

мов со средой обитания, их приспо-

собленности к совместному суще-

ствованию. Отрабатывают правила 

поведения на экскурсии. Выполняют 

непосредственные наблюдения в 

природе и оформляют отчет, вклю-

чающий описание экскурсии, её ре-

зультаты и выводы 

 Животный мир и хозяй-

ственная деятельность че-

ловека, 5 часов. 

 

  

1. Воздействие человека и 

его деятельности на живот-

ный мир  

 Воздействие человека и его 

деятельности на животных и 

среду их обитания. Промыслы 

 Определяют понятия «промысел», 

«промысловые животные». Анализи-

руют причинно-следственные связи, 

возникающие в результате воздей-

ствия человека на животных и среду 

их обитания. Работают с дополни-

тельными источниками информации 

2. Одомашнивание живот-

ных  

 Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селек-

ции сельскохозяйственных 

животных 

 Определяют понятия «одомашнива-

ние», «отбор», «селекция», «разведе-

ние». Изучают методы селекции и 

разведения домашних животных. 

Анализ условий их содержания 

3. Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга 

Законы об охране животного 

мира: федеральные, регио-

нальные. Система мониторин-

га 

Определяют понятия «мониторинг», 

«биосферный заповедник». Изучают 

законодательные акты Российской 

Федерации об охране животного ми-

ра. Знакомятся с местными законами. 

Составляют схемы мониторинга 



 4.Охрана и рациональное 

использование животного 

мира  

 Охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное 

использование животных 

 Определяют понятия «заповедники», 

«заказники», «памятники природы», 

«акклиматизация». Знакомятся с 

Красной книгой. Определяют при-

знаки охраняемых территорий 

5. Экскурсия 

Посещение выставки сель-

скохозяйственных и до-

машних животных 

 Повторение материала о воз-

действии человека на живот-

ных, об одомашнивании, о до-

стижениях селекции 

 Выявляют наиболее существенные 

признаки породы. Выясняют условия 

выращивания. Определяют исходные 

формы. Составляют характеристики 

на породу 

3часа (резерв) 
 

  

 

 

 

                           Примерное тематическое планирование. 

          8 класс. Биология. Человек.  (68часов, 2 часа в неделю) 

 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика  деятельности 

учащихся  

Введение. Науки, изуча-

ющие организм челове-

ка, 2 часа 

 

  

1. Науки о человеке. Здо-

ровье и его охрана  

 Биосоциальная природа чело-

века. Науки о человеке и их 

методы. Значение знаний о 

человеке. Основные направ-

ления (проблемы) биологии 8 

класса, связанные с изучением 

организма человека 

 Объясняют место и роль человека в 

природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, осо-

бенности его биологической приро-

ды. Раскрывают значение знаний о 

человеке в современной жизни. Вы-

являют методы изучения организма 

человека 

 

2. Становление наук о че-  Основные этапы развития  Объясняют связь развития биологи-



ловеке анатомии, физиологии и гиги-

ены человека 

ческих наук и техники с успехами в 

медицине 

 

 

Происхождение челове-

ка, 3 часа. 

 

  

 1.Систематическое поло-

жение человека 

 Биологическая природа чело-

века 

Объясняют место человека в системе 

органического мира. Приводят дока-

зательства (аргументировать) родства 

человека с млекопитающими живот-

ными. Определяют черты сходства и 

различия человека и животных 

2. Историческое прошлое 

людей 

 Происхождение и эволюция 

человека 

 Объясняют современные концепции 

происхождения человека. Выделяют 

основные этапы эволюции человека 

 

 3.Расы человека. 

Среда обитания.  

 Расы человека и их формиро-

вание 

 Объясняют возникновение рас. 

Обосновывают несостоятельность 

расистских взглядов  

Строение организма, 4 

часа. 

  

1.Общий обзор организма 

человека 

Строение организма человека. 

Уровни организации организ-

ма человека. Органы и систе-

мы органов человека 

Строение организма человека. Уров-

ни организации организма человека. 

Органы и системы органов человека 

2.Клеточное строение ор-

ганизма 

 Клеточное строение организ-

ма человека. Жизнедеятель-

ность клетки 

 Устанавливают различия между рас-

тительной и животной клеткой. При-

водят доказательства единства орга-

нического мира, проявляющегося в 

клеточном строении всех живых ор-

ганизмов. Закрепляют знания о стро-

ении и функциях клеточных органо-



идов 

 3.Ткани: эпителиальная, 

соединительная, мышеч-

ная 

 Ткани: эпителиальная, мы-

шечная, соединительная. Ла-

бораторная работа 

Изучение микроскопическо-

гостро 

ения тканей организма чело-

века 

 Выделяют существенные признаки 

организма человека, особенности его 

биологической природы: клеток, тка-

ней, органов и систем органов. Срав-

нивают клетки,  

ткани организма человека и делают 

выводы на основе сравнения. Наблю-

дают и описывают клетки и ткани на 

готовых микропрепаратах. Сравни-

вают увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображе-

нием. Работают с микроскопом. За-

крепляют знания об устройстве мик-

роскопа и правилах работы с ним. 

 

4.Нервная ткань. Рефлек-

торная регуляция 

Нервная ткань. Строение 

нейрона. Рефлекс. Рефлектор-

ная дуга. Рецептор. 

Самонаблюдение  

Мигательный рефлекс и усло-

вия его проявления и тормо-

жения 

Коленный и надбровный ре-

флексы 

Выделяют существенные признаки 

процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма чело-

века. Объясняют необходимость со-

гласованности всех процессов жиз-

недеятельности в организме челове-

ка. Раскрывают особенности рефлек-

торной регуляции процессов жизне-

деятельности организма человека. 

Проводят биологические исследова-

ния. Делают выводы на основе полу-

ченных результатов 

Опорно-двигательная 

система, 7 часов. 

 

  

1. Значение опорно-

двигательного аппарата, 

его состав. Строение ко-

стей 

 Опорно-двигательная систе-

ма. Состав, строение и рост 

кости. Кости: трубчатые, губ-

чатые, плоские, смешанные. 

 Распознают на наглядных пособиях 

органы опорно-двигательной систе-

мы (кости). Выделяют существенные 

признаки опорно-двигательной си-



Лабораторные работы 

Изучение микроскопического 

строения кости 

Изучение внешнего вида от-

дельных костей скелета чело-

века 

стемы человека. Проводят биологи-

ческие исследования. Делают выводы 

на основе полученных результатов 

2. Скелет человека. Осевой 

скелет и скелет конечно-

стей 

 Скелет человека. Скелет го-

ловы. Кости черепа: лобная, 

теменные, височные, затылоч-

ная, клиновидная и решётча-

тая. Скелет туловища. Позво-

ночник как основная часть 

скелета туловища. Скелет ко-

нечностей и их поясов 

 Раскрывают особенности строения 

скелета человека. Распознают на 

наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объясняют 

взаимосвязь гибкости тела человека и 

строения его позвоночника 

 3.Соединения костей  Соединение костей. Сустав  Определяют типов соединения ко-

стей 

4.Строение мышц. Обзор 

мышц человека 

Строение и функции скелет-

ных мышц. Основные группы 

скелетных мышц. Мышцы си-

нергисты и антагонисты. Са-

монаблюдение 

Работа основных мышц 

Роль плечевого пояса в дви-

жениях руки 

Объясняют особенности строения 

мышц. Проводят биологические ис-

следования. Делают выводы на осно-

ве полученных результатов 

5. Работа скелетных мышц 

и их регуляция 

 Работа мышц и её регуляция. 

Атрофия мышц. Утомление и 

восстановление мышц.  

Самонаблюдение 

Влияние статической и дина-

мической работы на утомле-

ние мышц 

 Объясняют особенности работы 

мышц. Раскрывают механизмы регу-

ляции работы мышц. Проводят био-

логические исследований. Делают 

выводы на основе полученных ре-

зультатов 

 6.Нарушения опорно-  Осанка. Остеохондроз. Ско-  Выявляют условия нормального раз-

вития и жизнедеятельности органов 



двигательной системы лиоз. Плоскостопие.  

Самонаблюдение  

Выявление плоскостопия (вы-

полняется дома) 

опоры и движения. На основе наблю-

дения определяют гармоничность 

физического развития, нарушение 

осанки и наличие плоскостопия 

7. Первая помощь при 

ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов 

 Травмы костно-мышечной 

системы и меры первой по-

мощи при них 

 Приводят доказательства (аргумен-

тация) необходимости соблюдения 

мер профилактики травматизма, 

нарушения осанки и развития плос-

костопия. Осваивают приёмы оказа-

ния первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы 

 

Внутренняя среда орга-

низма, 3 часа. 

  

 1.Кровь и остальные ком-

поненты внутренней сре-

ды организма 

 Внутренняя среда организма, 

значение её постоянства. Со-

став внутренней среды орга-

низма и её функции. Кровь. 

Тканевая жидкость. Лимфа. 

Свёртывание крови 

 Сравнивают клетки организма чело-

века. Делают выводы на основе срав-

нения. Выявляют взаимосвязь между 

особенностями строения клеток кро-

ви и их функциями. Изучают готовые 

микропрепараты и на основе этого 

описывают строение клеток крови. 

Закрепляют знания об устройстве 

микроскопа и правилах работы с ним. 

Объясняют механизм свёртывания 

крови и его значение 

 2.Борьба организма с ин-

фекцией. Иммунитет 

 

 Иммунитет, факторы, влия-

ющие на иммунитет. Наруше-

ния иммунной системы чело-

века 

 Выделяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют причины 

нарушения иммунитета 

 3.Иммунология на службе 

здоровья 

  Вакцинация, лечебная сыво-

ротка. Аллергия. СПИД. Пе-

реливание крови. Группы кро-

ви. Донор. Реципиент 

 Раскрывают принципы вакцинации, 

действия лечебных сывороток, пере-

ливания крови. Объясняют значение 

переливания крови 



 

Кровеносная и лимфати-

ческие системы, 6 часов. 

 

  

 1.Транспортные системы 

организма 

 Замкнутое и незамкнутое 

кровообращение. 

Кровеносная и лимфатическая 

системы 

 Описывают строение и роль крове-

носной и лимфатической систем. 

Распознают на таблицах органы кро-

веносной и лимфатической систем 

 

 2.Круги кровообращения  Органы кровообращения. 

Сердечный цикл Сосудистая 

система, её строение. Круги 

кровообращения. Давление 

крови в сосудах и его измере-

ние. Пульс.  

Лабораторная работа  

Измерение кровяного давле-

ния 

Самонаблюдение 

Подсчёт ударов пульса в по-

кое и при физической нагруз-

ке (выполняется дома) 

 Выделяют особенности строения со-

судистой системы и движения крови 

по сосудам. Осваивают приёмы из-

мерения пульса, кровяного давления. 

Проводят биологические исследова-

ния. Делают выводы на основе полу-

ченных результатов. 

 3.Строение и работа серд-

ца. 

 Строение и работа сердца. 

Коронарная кровеносная си-

стема. Автоматизм сердца. 

 Устанавливают взаимосвязь строе-

ния сердца с выполняемыми им 

функциями. 

 

 4.Движение крови по со-

судам. Регуляция крово-

снабжения. 

 

 Давление крови в сосудах и 

его измерение. Пульс. 

Лабораторная работа 

Измерение скорости кровото-

ка в сосудах ногтевого ложа. 

 Устанавливают зависимость крово-

снабжения органов от нагрузки. 



 5.Гигиена сердечнососу-

дистой системы. Первая 

помощь при заболеваниях 

сердца и сосудов. 

 Физиологические основы 

укрепления сердца и сосудов. 

Гиподинамия и ее послед-

ствия. Влияние курения и упо-

требления спиртных напитков 

на сердце и сосуды. Болезни 

сердца и их профилактика. 

Функциональные пробы для 

самоконтроля своего физиче-

ского состояния и трениро-

ванности. 

 Приводят доказательства (аргумен-

тация) необходимости соблюдения 

мер профилактики сердечнососуди-

стых заболеваний. 

 6.Первая помощь при 

кровотечениях. 

 Типы кровотечений и спосо-

бы их остановки. Оказание 

первой помощи при кровоте-

чениях. 

 Осваивают приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. Находят 

в учебной и научно-популярной ли-

тературе информацию о заболевани-

ях сердечно-сосудистой системы, 

оформляют её в виде рефератов, до-

кладов. 

Дыхание, 4 часа. 

 

  

 1.Значение дыхания. Ор-

ганы дыхательной систе-

мы. Дыхательные пути, 

голосообразование. Забо-

левания дыхательных пу-

тей. 

 

 Дыхание и его значение. Ор-

ганы дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные пути. 

Голосовой аппарат. Заболева-

ния органов дыхания и их 

предупреждение. 

 Выделяют существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Распознают на таблицах органы ды-

хательной системы. 

 2.Легкие. Легочное и тка-

невое дыхание. 

 

 Газообмен в лёгких и тканях.  Сравнивают газообмен в лёгких и 

тканях. Делают выводы на основе 

сравнения. 

 

 3.Механизм вдоха и вы-

доха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. 

 Механизм дыхания. Дыха-

тельные движения: вдох и вы-

дох. Регуляция дыхания. 

 Объясняют механизм регуляции ды-

хания. 



 Охрана воздушной среды. 

 4.Функциональные воз-

можности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Болезни и трав-

мы органов дыхания: их 

профилактика, первая по-

мощь. Приемы реанима-

ции. 

 Жизненная ёмкость лёгких. 

Вред табакокурения. Приёмы 

оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Забо-

левания органов дыхания и их 

профилактика. 

Лабораторная работа 

Определение частоты дыха-

ния. 

 Приводят доказательства (аргумен-

тация) необходимости соблюдения 

мер профилактики лёгочных заболе-

ваний. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающе-

го, простудных заболеваниях. Нахо-

дят в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об инфек-

ционных заболеваниях, оформляют 

её в виде рефератов, докладов. 

Пищеварение, 6 часов. 

 

  

1. Питание и пищеварение.  Питание и его значение. Ор-

ганы пищеварения и их функ-

ции. 

 Выделяют существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Распознают на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы. 

 2.Пищеварение в ротовой 

полости. 

 Пищеварение в ротовой поло-

сти.  

Самонаблюдения 

Определение положения 

слюнных желёз. 

Движение гортани при глота-

нии. 

Изучение действия ферментов 

слюны на крахмал. 

 Раскрывают особенности пищеваре-

ния в ротовой полости. Распознают 

на наглядных пособиях органы пи-

щеварительной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных ре-

зультатов. 

 

 3.Пищеварение в желудке 

и двенадцатиперстной 

кишке. Действие фермен-

тов слюны и желудочного 

сока. 

 Пищеварение в желудке и 

кишечнике.  

Лабораторная работа  

Изучение действия ферментов 

желудочного сока на белки. 

 Объясняют особенности пищеваре-

ния в желудке и кишечнике. Распо-

знают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных ре-



зультатов. 

 4.Всасывание. Роль пече-

ни. Функции толстого ки-

шечника. 

 Всасывание питательных ве-

ществ в кровь. Тонкий и тол-

стый кишечник. Барьерная 

роль печени. Аппендикс. Пер-

вая помощь при подозрении 

на аппендицит. 

 Объясняют механизм всасывания 

веществ в кровь. Распознают на 

наглядных пособиях органы пищева-

рительной системы. 

 

 5.Регуляция пищеварения.  Регуляция пищеварения. От-

крытие условных и безуслов-

ных рефлексов. Нервная и гу-

моральная регуляция пищева-

рения. 

 Объясняют принцип нервной и гу-

моральной регуляции пищеварения. 

 6.Гигиена органов пище-

варения. Предупреждение 

желудочно-кишечных ин-

фекций. 

 Гигиена питания. Наиболее 

опасные кишечные инфекции. 

 Приводят доказательства необходи-

мости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной 

системы в повседневной жизни. 

Обмен веществ и энер-

гии, 3 часа. 

 

  

 1.Обмен веществ и энер-

гии – основное свойство 

всех живых существ. 

 Пластический и энергетиче-

ский обмен. Обмен белков, 

углеводов, жиров. Обмен во-

ды и минеральных солей. 

Ферменты и их роль в орга-

низме человека. Механизмы 

работы ферментов. Роль фер-

ментов в организме человека. 

 Выделяют существенные признаки 

обмена веществ и превращений энер-

гии в организме человека. Описыва-

ют особенности обмена белков, угле-

водов, жиров, воды, минеральных 

солей. Объясняют механизмы работы 

ферментов. Раскрывают роль фер-

ментов в организме человека. 

2.Витамины.  Витамины и их роль в орга-

низме человека. Классифика-

ция витаминов. Роль витами-

нов в организме человека. 

 

 Классифицируют витамины. Рас-

крывают роль витаминов в организме 

человека. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики авитаминозов. 

 3.Энергозатраты человека 

и пищевой рацион. 

 Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость (ка-

Обсуждают правила рационального 

питания. 



лорийность) пищи. Рацио-

нальное питание. Нормы и 

режим питания.  

Лабораторная работа 

Установление зависимости 

между дозированной нагруз-

кой и уровнем энергетическо-

го обмена 

 

Покровные органы. 

Терморегуляция. Выде-

ление, 4 часа. 

  

 1.Покровы тела. Кожа – 

наружный покровный ор-

ган. 

 Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи. 

Производные кожи.  

Самонаблюдения. 

Изучение под лупой тыльной 

и ладонной поверхности ки-

сти. 

Определение типа своей кожи 

с помощью бумажной салфет-

ки. 

Выделяют существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции. Про-

водят биологические исследования. 

Делают выводы на основе получен-

ных результатов. 

 2.Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 

кожи. 

  Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Болезни и травмы 

кожи. Гигиена кожных покро-

вов. Гигиена одежды и обуви. 

 Приводят доказательства необходи-

мости ухода за кожей, волосами, ног-

тями, а также соблюдения правил ги-

гиены.  

 3.Терморегуляция орга-

низма. Закаливание. 

 Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. При-

ёмы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморо-

жениях, профилактика пора-

жений кожи . 

 Приводят доказательства роли кожи 

в терморегуляции. Осваивают приё-

мы оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, ожо-

гах, обморожениях, травмах кожного 

покрова. 



 4.Выделение.  Выделение и его значение. 

Органы выделения. Заболева-

ния органов мочевыделитель-

ной системы и их предупре-

ждение. 

 Выделяют существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена 

из организма. Распознают на табли-

цах органы мочевыделительной си-

стемы. Объясняют роль выделения в 

поддержании гомеостаза. Приводят 

доказательства необходимости со-

блюдения мер профилактики заболе-

ваний мочевыделительной системы. 

 

Нервная система, 5 ча-

сов.  

 

  

1. Значение нервной си-

стемы. 

 Значение нервной системы в 

регуляции процессов жизне-

деятельности. 

 Раскрывают значение нервной си-

стемы в регуляции процессов жизне-

деятельности. 

 

 2.Строение нервной си-

стемы. Спинной мозг. 

 

Строение нервной системы. 

Нервная система: центральная 

и периферическая, соматиче-

ская и вегетативная (автоном-

ная). Спинной мозг. Спинно-

мозговые нервы. Функции 

спинного мозга. 

 

 Определяют расположение спинного 

мозга и спинномозговых нервов. Рас-

познают на наглядных пособиях ор-

ганы нервной системы. Раскрывают 

функции спинного мозга. 

 

3.Строения головного моз-

га. Функции продолгова-

того и среднего мозга, мо-

ста и мозжечка. 

 

 Головной мозг. Отделы го-

ловного мозга и их функции. 

Пальценосовая проба и осо-

бенности движения, связан-

ные с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Изучение ре-

флексов продолговатого и 

среднего мозга. 

 

 Описывают особенности строения 

головного мозга и его отделов. Рас-

крывают функции головного мозга и 

его отделов. Распознают на нагляд-

ных пособиях отделы головного моз-

га. 

4. Функции переднего  Передний мозг. Промежуточ-  Раскрывают функции переднего моз-



мозга. ный мозг. Большие полушария 

головного мозга и их функ-

ции. 

га. 

 5.Соматический и авто-

номный (вегетатив-

ный) отделы нервной си-

стемы. 

 Вегетативная нервная систе-

ма, её строение. Симпатиче-

ский и парасимпатический от-

делы вегетативной нервной 

системы.  

Самонаблюдение 

Штриховое раздражение ко-

жи. 

 Объясняют влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. 

Распознают на наглядных пособиях 

отделы нервной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных ре-

зультатов. 

Анализаторы. Органы 

чувств, 5 часов. 

 

  

1.Анализаторы.  Понятие об анализаторах.  Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования орга-

нов чувств. 

 

2. Зрительный анализатор. 

 

Строение зрительного анали-

затора. 

 

 Выделяют существенные признаков 

строения и функционирования зри-

тельного анализатора. 

 3.Гигиена зрения. Преду-

преждение глазных болез-

ней. 

 Заболевания органов зрения и 

их предупреждение. 

 Приводят доказательства необходи-

мости соблюдения мер профилактики 

нарушений зрения. 

 4.Слуховой анализатор.   Слуховой анализатор, его 

строение. 

 Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования слу-

хового анализатора. Приводят дока-

зательства необходимости соблюде-

ния мер профилактики нарушений 

слуха. 

 5.Органы равновесия, 

кожно-мышечное чувство, 

обоняние и вкус. 

 Вестибулярный анализатор. 

Мышечное чувство. Осязание. 

Обоняние. 

 Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования вести-

булярного, вкусового и обонятельно-



го анализаторов. Объясняют особен-

ности кожно-мышечной чувстви-

тельности. Распознают на наглядных 

пособиях различные анализаторы. 

Высшая нервная дея-

тельность. Поведение, 

психика, 5 часов. 
 

  

1. Вклад отечественных 

ученых в разработку уче-

ния о высшей нервной де-

ятельности. 

 Вклад И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и других 

отечественных ученых в раз-

работку учения о высшей 

нервной деятельности. 

 Характеризуют вклад отечественных 

ученых в разработку учения о выс-

шей нервной деятельности. 

 2.Врожденные и приобре-

тенные программы пове-

дения. 

 Безусловные и условные ре-

флексы. Поведение человека. 

Врождённое и приобретённое 

поведение. 

 Выделяют существенные особенно-

сти поведения и психики человека. 

Объясняют роль обучения и воспита-

ния в развитии поведения и психики 

человека. 

 

3. Сон и сновидения. 

 

Сон и бодрствование. Значе-

ние сна. 

 

 Характеризуют фазы сна. Раскрыва-

ют значение сна в жизни человека. 

 4.Особенности высшей 

нервной деятельности че-

ловека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы. 

 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь. 

Познавательная деятельность. 

Память и обучение. Виды па-

мяти. Расстройства памяти. 

Способы улучшения памяти.  

Лабораторная работа 

Оценка объёма кратковремен-

ной памяти с помощью теста. 

 Характеризуют особенности высшей 

нервной деятельности человека, рас-

крывают роль речи в развитии чело-

века. Выделяют типы и виды памяти. 

Объясняют причины расстройства 

памяти. Проводят биологическое ис-

следование, делают выводы на осно-

ве полученных результатов. 

 5.Воля. Эмоции. Внима-

ние. 

 Волевые действия. Эмоцио-

нальные реакции. Физиологи-

ческие основы внимания. 

 Объясняют значение интеллектуаль-

ных, творческих и эстетических по-

требностей в жизни человека. Выяв-



ляют особенности наблюдательности 

и внимания. 

Эндокринная система, 2 

часа. 

 

  

 1.Роль эндокринной регу-

ляции. 

 Органы эндокринной системы 

и их функционирование. 

Единство нервной и гумо-

ральной регуляции. 

 Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования орга-

нов эндокринной системы. Устанав-

ливают единство нервной и гумо-

ральной регуляции. 

 2.Функция желез внут-

ренней секреции. 

 Влияние гормонов желез 

внутренней секреции на чело-

века. 

 Раскрывают влияние гормонов желез 

внутренней секреции на человека. 

Индивидуальное разви-

тие организма, 5 часов. 

 

  

 1.Жизненные циклы. Раз-

множение. Половая систе-

ма. 

 Особенности размножения 

человека. Половые железы и 

половые клетки. Половое со-

зревание. 

 Выделяют существенные признаки 

органов размножения человека. 

2. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и ро-

ды. 

 Закон индивидуального раз-

вития. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. 

Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

 Определяют основные признаки бе-

ременности. Характеризуют условия 

нормального протекания беременно-

сти. Выделяют основные этапы раз-

вития зародыша человека. 

3. Наследственные и 

врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путем. 

 Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое кон-

сультирование. Беременность. 

Вредное влияние на развитие 

организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Инфекции, пере-

дающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция 

и её профилактика. 

 Раскрывают вредное влияние нико-

тина, алкоголя и наркотиков на раз-

витие плода. Приводят доказатель-

ства необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек, 

инфекций, передающихся половым 

путем, ВИЧ-инфекции. Характери-

зуют значение медико-генетического 

консультирования для предупрежде-

ния наследственных заболеваний че-



ловека. 

 4.Развитие ребенка после 

рождения. Становление 

личности. Интересы, 

склонности, способности. 

 Рост и развитие ребёнка по-

сле рождения. Темперамент. 

Черты характера. Индивид и 

личность. 

 Определяют возрастные этапы раз-

вития человека. Раскрывают суть по-

нятий «темперамент», «черты харак-

тера». 

 5.Обобщение.  Адаптация организма к при-

родной и социальной среде. 

Поддержание здорового обра-

за жизни. 

 Приводят доказательства взаимосвя-

зи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды, необ-

ходимости защиты среды обитания 

человека. Характеризуют место и 

роль человека в природе. Закрепляют 

знания о правилах поведения в при-

роде. Осваивают приёмы рациональ-

ной организации труда и отдыха. 

Проводят наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

 

4 часа резервного време-

ни. 

 

  

 

 

 

Примерное тематическое планирование. 

                  9 класс. Биология. Человек.  (68часов, 2 часа в неделю) 

 

 

Раздел учебного курса, 

кол-во часов 

Основное содержание по те-

мам 

Характеристика  деятельности 

учащихся  

Введение, 3 часа.   

1. Биология — наука о  Биология — наука о живой 

природе. Значение биологиче-

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы:«биология», 



живой природе. 

 

ских знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные 

с биологией. 

 

«микология», «бриология», «альголо-

гия», «палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радио-

биология», «космическая биология». 

Характеризуют биологию как науку о 

живой природе. Раскрывают значе-

ние биологических знаний в совре-

менной жизни. Приводят примеры 

профессий, связанных с биологией. 

Беседуют с окружающими (род-

ственниками, знакомыми, сверстни-

ками) о профессиях, связанных с 

биологией. Готовят презентации о 

профессиях, связанных с биологией, 

используя компьютерные техноло-

гии. 

2. Методы исследования в 

биологии 

 

 Понятие о науке. Методы 

научного познания. Этапы 

научного исследования 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «наука», «науч-

ное исследование», «научный ме-

тод», «научный факт», «наблюде-

ние», «эксперимент», «гипотеза», 

«закон», «теория». Характеризуют 

основные методы научного познания, 

этапы научного исследования. Само-

стоятельно формулируют проблемы 

исследования. Составляют поэтап-

ную структуру будущего самостоя-

тельного исследования 

3. Сущность жизни и 

свойства живого 

 Сущность понятия «жизнь». 

Свойства живого. Уровни ор-

ганизации живой природы 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «жизнь», «жиз-

ненные свойства», «биологические 

системы», «обмен веществ», «про-

цессы биосинтеза и распада», «раз-

дражимость», «размножение», 

«наследственность», «изменчивость», 

«развитие», «уровни организации 



живого». Дают характеристику ос-

новных свойств живого. Объясняют 

причины затруднений, связанных с 

определением понятия «жизнь». 

Приводят примеры биологических 

систем разного уровня организации. 

Сравнивают свойства, проявляющие-

ся у объектов живой и неживой при-

роды 

Молекулярный уровень, 

10 часов. 
  

 1.Молекулярный уро-

вень: общая характери-

стика 

 Общая характеристика моле-

кулярного уровня организации 

живого. Органические веще-

ства: белки, нуклеиновые кис-

лоты, углеводы, жиры (липи-

ды). Биополимеры. Мономеры 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «органические 

вещества», «белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры (липи-

ды)», «биополимеры», «мономеры». 

Характеризуют молекулярный уро-

вень организации живого. Описыва-

ют особенности строения органиче-

ских веществ как биополимеров. 

Объясняют причины изучения 

свойств органических веществ имен-

но в составе клетки; разнообразия 

свойств биополимеров, входящих в 

состав живых организмов. Анализи-

руют текст учебника с целью само-

стоятельного выявления биологиче-

ских закономерностей 

 2.Углеводы  Углеводы. Углеводы, или са-

хариды. Моносахариды. Диса-

хариды. Полисахариды 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «углеводы, или 

сахариды», «моносахариды», «диса-

хариды», «полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», «фрук-

тоза», «галактоза», «сахароза», 

«мальтоза», «лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин». Характеризуют 



состав и строение молекул углеводов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между химиче-

ским строением, свойствами и функ-

циями углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. При-

водят примеры углеводов, входящих 

в состав организмов, места их лока-

лизации и биологическую роль 

3. Липиды  Липиды. Жиры. Гормоны. 

Функции липидов: энергети-

ческая, запасающая, защитная, 

строительная, регуляторная 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «липиды», 

«жиры», «гормоны», «энергетическая 

функция липидов», «запасающая 

функция липидов», «защитная функ-

ция липидов», «строительная функ-

ция липидов», «регуляторная функ-

ция липидов». Дают характеристику 

состава и строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между химиче-

ским строением, свойствами и функ-

циями углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. При-

водят примеры липидов, входящих в 

состав организмов, места их локали-

зации и биологическую роль. Обсуж-

дают в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях установ-

ления причинно-следственных связей 

в природе 

4. Состав и строение бел-

ков 

 Состав и строение белков. 

Белки, или протеины. Простые 

и сложные белки. Аминокис-

лоты. Полипептид. Первичная, 

вторичная, третичная и чет-

вертичная структуры белков. 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные бел-

ки», «аминокислоты», «полипептид», 

«первичная структура белков», «вто-

ричная структура белков», «третич-



Денатурация белка ная структура белков», «четвертич-

ная структура белков». Характеризу-

ют состав и строение молекул бел-

ков, причины возможного нарушения 

природной структуры (денатура-

ции) белков. Приводят примеры де-

натурации белков 

5. Функции белков  Функции белков: строитель-

ная, двигательная, транспорт-

ная, защитная, регуляторная, 

сигнальная, энергетическая, 

каталитическая 

 Устанавливают причинно-

следственные связи между химиче-

ским строением, свойствами и функ-

циями белков на основе анализа ри-

сунков и текстов в учебнике. Приво-

дят примеры белков, входящих в со-

став организмов, мест их локализа-

ции и биологической роли 

6. Нуклеиновые кислоты    Нуклеиновые кислоты. Дез-

оксирибонуклеиновая кисло-

та, или ДНК. Рибонуклеино-

вая кислота, или РНК. Азоти-

стые основания: аденин, гуа-

нин, цитозин, тимин, урацил. 

Комплементарность. Транс-

портная РНК (тРНК). Рибо-

сомная РНК (рРНК). Инфор-

мационная РНК (иРНК). Нук-

леотид. Двойная спираль 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «нуклеиновая 

кислота», «дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», «рибонуклеино-

вая кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», 

«цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», «транспортная 

РНК (тРНК)», «рибосомная РНК 

(рРНК)», «информационная РНК 

(иРНК)», «нуклеотид», «двойная 

спираль ДНК». Дают характеристику 

состава и строения молекул нуклеи-

новых кислот. Устанавливают при-

чинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями нуклеиновых кислот на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры нукле-

иновых кислот, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и 



биологической роли. Составляют 

план параграфа учебника. Решают 

биологические задачи (на математи-

ческий расчет; на применение прин-

ципа комплементарности) 

7. АТФ и другие органи-

ческие соединения клетки 

Аденозинтрифосфат (АТФ). 

Аденозиндифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофосфат (АМФ). 

Макроэргическая связь. Вита-

мины жирорастворимые и во-

дорастворимые 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «аденозин-

трифосфат (АТФ)», «аденозин-

дифосфат (АДФ)», «аденозинмоно-

фосфат (АМФ)», «макроэргическая 

связь», «жирорастворимые витами-

ны», «водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в состав орга-

низмов, и их биологической роли. 

Готовят выступление с сообщением о 

роли витаминов в функционировании 

организма человека (в том числе с 

использованием компьютерных тех-

нологий). Обсуждают результаты ра-

боты с одноклассниками 

 8.Биологические катали-

заторы 

 Понятие о катализаторах. 

Биологические катализаторы. 

Фермент. Кофермент. Актив-

ный центр фермента. 

Лабораторная работа 

Расщепление пероксида водо-

рода ферментом каталазой 

 Определяют понятия формируемые в 

ходе изучения темы: «катализатор», 

«фермент», «кофермент», «активный 

центр фермента». Характеризуют 

роль биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм работы 

ферментов. Приводят примеры фер-

ментов, их локализации в организме 

и их биологической роли. Устанавли-

вают причинно-следственные связи 

между белковой природой ферментов 

и оптимальными условиями их 

функционирования. Отрабатывают 

умения формулировать гипотезы, 



конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные ре-

зультаты на основе содержания лабо-

раторной работы 

 9.Вирусы  Вирусы. Капсид. Самосборка 

вирусных частиц. Цикл разви-

тия вируса 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид», «самосборка». Характери-

зуют вирусы как неклеточные формы 

жизни, описывают цикл развития ви-

руса. Описывают общий план строе-

ния вирусов. Приводят примеры ви-

русов и заболеваний, вызываемых 

ими. Обсуждают проблемы проис-

хождения вирусов 

10. Обобщающий урок   Определяют понятия, сформирован-

ные в ходе изучения темы. Дают 

оценку возрастающей роли есте-

ственных наук и научных исследова-

ний в современном мире, постоянно-

му процессу эволюции научного зна-

ния. Отрабатывают умения формули-

ровать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

Клеточный уровень, 14 

часов. 

  

 1.Клеточный уровень: 

общая характеристика 

 Общая характеристика кле-

точного уровня организации 

живого. Клетка — структур-

ная и функциональная едини-

ца жизни. Химический состав 

клетки. Методы изучения 

клетки. Основные положения 

клеточной теории 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «клетка», «ме-

тоды изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная микро-

скопия», «клеточная теория». Харак-

теризуют клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, ее 

химический состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения кле-

точной теории. Сравнивают принци-



пы работы и возможности световой и 

электронной микроскопической тех-

ники 

 2.Общие сведения о 

клетках. Клеточная мем-

брана 

 Общие сведения о строении 

клеток. Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. Кле-

точная мембрана. Фагоцитоз. 

Пиноцитоз 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «цитоплазма», 

«ядро», «органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», «фагоцитоз», 

«пиноцитоз». Характеризуют и срав-

нивают процессы фагоцитоза и пи-

ноцитоза. Описывают особенности 

строения частей и органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

клетки и осуществлением ею процес-

сов фагоцитоза, строением и функци-

ями клеточной мембраны. Составля-

ют план параграфа 

 3.Ядро  Ядро, его строение и функции 

в клетке. Прокариоты. Эука-

риоты. Хромосомный набор 

клетки 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», «хромо-

сомы», «кариотип», «соматические 

клетки», «диплоидный набор», «го-

мологичные хромосомы», «гаплоид-

ный набор хромосом», «гаметы», 

«ядрышко». Характеризуют строение 

ядра клетки и его связи с эндоплаз-

матической сетью. Решают биологи-

ческие задачи на определение числа 

хромосом в гаплоидном и диплоид-

ном наборе 

 4.Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

 Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольд-

жи. Лизосомы 

 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «эндоплазма-

тическая сеть», «рибосомы», «ком-

плекс Гольджи», «лизосомы». Харак-

теризуют строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. 



Устанавливают причинно-

следственные связи между строением 

и функциями биологических систем 

на примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Работа-

ют с иллюстрациями учебника 

(смысловое чтение) 

5. Митохондрии. Пласти-

ды. Клеточный центр.  

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

 

 Митохондрии. Кристы. Пла-

стиды: лейкопласты, хлоро-

пласты, хромопласты. Граны. 

Клеточный центр. Цитоскелет. 

Микротрубочки. Центриоли. 

Веретено деления. Реснички. 

Жгутики. Клеточные включе-

ния 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «митохондрии», 

«кристы», «пластиды», «лейкопла-

сты», «хлоропласты», «хромопла-

сты», «граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», «клеточные 

включения». Характеризуют строе-

ние перечисленных органоидов клет-

ки и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

строением и функциями биологиче-

ских систем на примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых ими 

функций. Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

6. Особенности строения 

клеток эукариот и прока-

риот 

 

 Прокариоты. Эукариоты. 

Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и различия 

клеток прокариот и эукариот. 

Лабораторная работа  

Рассматривание клеток бакте-

рий, растений и животных под 

микроскопом 

 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности строе-

ния клеток прокариот и эукариот. 

Сравнивают особенности строения 

клеток с целью выявления сходства и 

различия 



7.Обобщающий урок   

8. Ассимиляция и дисси-

миляция. Метаболизм 

 

 Ассимиляция. Диссимиляция. 

Метаболизм 

 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ассимиля-

ция», «диссимиляция», «метабо-

лизм». Обсуждают в классе проблем-

ные вопросы, связанные с процесса-

ми обмена веществ в биологических 

системах 

 9.Энергетический обмен 

в клетке 

 

 Неполное кислородное фер-

ментативное расщепление 

глюкозы. Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление 

глюкозы. Клеточное дыхание 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное рас-

щепление глюкозы», «гликолиз», 

«полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». Ха-

рактеризуют основные этапы энерге-

тического обмена в клетках организ-

мов. Сравнивают энергетическую 

эффективность гликолиза и клеточ-

ного дыхания 

10 Фотосинтез и хемосин-

тез 

 

 Значение фотосинтеза. Све-

товая фаза фотосинтеза. Тем-

новая фаза фотосинтеза. Фо-

толиз воды. Хемосинтез. Хе-

мотрофы. Нитрифицирующие 

бактерии 

 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза фото-

синтеза», «фотолиз воды», «хемосин-

тез», «хемотрофы», «нитрифициру-

ющие бактерии». Раскрывают значе-

ние фотосинтеза. Характеризуют 

темновую и световую фазы фотосин-

теза по схеме, приведенной в учебни-

ке. Сравнивают процессы фотосинте-

за и хемосинтеза. Решают расчетные 

математические задачи, основанные 

на фактическом биологическом мате-

риале 

 11.Автотрофы и гетеро-

трофы 

 Автотрофы. Гетеротрофы. 

Фототрофы. Хемотрофы. Са-

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «автотрофы», 



профиты. Паразиты. Голозой-

ное питание 

«гетеротрофы», «фототрофы», «хе-

мотрофы», «сапрофиты», «парази-

ты», «голозойное питание». Сравни-

вают организмы по способу получе-

ния питательных веществ. Составля-

ют схему «Классификация организ-

мов по способу питания» с приведе-

нием конкретных примеров (смысло-

вое чтение) 

 12.Синтез белков в клет-

ке 

 

 Синтез белков в клетке. Ген. 

Генетический код. Триплет. 

Кодон. Транскрипция. Анти-

кодон. Трансляция. Полисома 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «ген», «генети-

ческий код», «триплет», «кодон», 

«транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». Характе-

ризуют процессы, связанные с био-

синтезом белка в клетке. Описывают 

процессы транскрипции и трансля-

ции применяя принцип комплемен-

тарности и генетического кода 

 13.Деление клетки. Ми-

тоз 

 

 Жизненный цикл клетки. Ми-

тоз. Интерфаза. Профаза. Ме-

тафаза. Анафаза. Телофаза. 

Редупликация. Хроматиды. 

Центромера. Веретено деле-

ния 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «митоз», «ин-

терфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», «редуплика-

ция», «хроматиды», «центромера», 

«веретено деления». Характеризуют 

биологическое значение митоза. 

Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между продол-

жительностью деления клетки и про-

должительностью остального перио-

да жизненного цикла клетки 

14.Обобщающий урок   

Организменный уро-

вень, 13 часов. 
  



1. Размножение организ-

мов 

 

 Общая характеристика орга-

низменного уровня. Размно-

жение организмов. Бесполое 

размножение. Почкование. 

Деление тела надвое. Споры. 

Вегетативное размножение. 

Половое размножение. Гаме-

ты. Гермафродиты. Семенни-

ки. Яичники. Сперматозоиды. 

Яйцеклетки 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «размножение 

организмов», «бесполое размноже-

ние», «почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное размноже-

ние», «половое размножение», «гаме-

ты», «гермафродиты», «семенники», 

«яичники», «сперматозоиды», «яйце-

клетки». Характеризуют организмен-

ный уровень организации живого, 

процессы бесполого и полового раз-

множения, сравнивают их. Описыва-

ют способы вегетативного размноже-

ния растений. Приводят примеры ор-

ганизмов, размножающихся половым 

и бесполым путем 

2. Развитие половых кле-

ток. Мейоз. Оплодотворе-

ние 

 

 Стадии развития половых 

клеток. Гаметогенез. Период 

размножения. Период роста. 

Период созревания. Мейоз: 

мейоз I и мейоз II. Конъюга-

ция. Кроссинговер. Направи-

тельные тельца. Оплодотворе-

ние. Зигота. Наружное опло-

дотворение. Внутреннее опло-

дотворение. Двойное оплодо-

творение у покрытосеменных. 

Эндосперм 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период ро-

ста», «период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», «кроссин-

говер», «направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», 

«наружное оплодотворение», «внут-

реннее оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у покрытосемен-

ных», «эндосперм». Характеризуют 

стадии развития половых клеток и 

стадий мейоза по схемам. Сравнива-

ют митоз и мейоз. Объясняют биоло-

гическую сущность митоза и оплодо-

творения 

3. Индивидуальное разви-

тие организмов. Биогене-

тический закон 

 Онтогенез. Эмбриональный 

период онтогенеза (эмбриоге-

нез). Постэмбриональный пе-

риод онтогенеза. Прямое раз-

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», «постэмбриональный 



 витие. Непрямое развитие. 

Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. Био-

генетический закон. Филоге-

нез 

период онтогенеза», «прямое разви-

тие», «непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», «биогене-

тический закон», «филогенез». Ха-

рактеризуют периоды онтогенеза. 

Описывают особенности онтогенеза 

на примере различных групп орга-

низмов. Объясняют биологическую 

сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере жи-

вотных с прямым и непрямым разви-

тием 

4.Обобщающий урок   

5. Закономерности насле-

дования признаков, уста-

новленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещи-

вание 

 

 Закономерности наследова-

ния признаков, установленные 

Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Цитологические 

основы закономерностей 

наследования при моноги-

бридном скрещивании. Ги-

бридологический метод. Чи-

стые линии. Моногибридные 

скрещивания. Аллельные ге-

ны. Гомозиготные и гетерози-

готные организмы. Доминант-

ные и рецессивные признаки. 

Расщепление. Закон чистоты 

гамет.  

Практическая работа  

Решение генетических задач 

на моногибридное скрещива-

ние 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «гибридологи-

ческий метод», «чистые линии», 

«моногибридные скрещивания», «ал-

лельные гены», «гомозиготные и ге-

терозиготные организмы», «доми-

нантные и рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон чистоты га-

мет». Характеризуют сущность ги-

бридологического метода. Описыва-

ют опыты, проводимые Г.Менделем 

по моногибридному скрещиванию. 

Составляют схемы скрещивания. 

Объясняют цитологические основы 

закономерностей наследования при-

знаков при моногибридном скрещи-

вании. Решают задачи на моноги-

бридное скрещивание 

 6. Неполное доминиро-

вание. Генотип и фено-

 Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. Анализи-

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное до-



тип. Анализирующее 

скрещивание 

рующее скрещивание. 

Практическая работа 

Решение генетических задач 

на наследование признаков 

при неполном доминировании 

минирование», «генотип», «фено-

тип», «анализирующее скрещива-

ние». Характеризуют сущность ана-

лизирующего скрещивания. Состав-

ляют схемы скрещивания. Решают 

задачи на наследование признаков 

при неполном доминировании 

 7. Дигибридное скрещи-

вание. Закон независимо-

го наследования призна-

ков 

Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследо-

вания признаков. Полиги-

бридное скрещивание. Решет-

ка Пеннета. 

Практическая работа 

Решение генетических задач 

на дигибридное скрещивание 

 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого 

наследования признаков», «полиги-

бридное скрещивание», «решетка 

Пеннета». Дают характеристику и 

объясняют сущность закона незави-

симого наследования признаков. Со-

ставляют схемы скрещивания и ре-

шетки Пеннета. Решают задачи на 

дигибридное скрещивание 

 8. Генетика пола. Сцеп-

ленное с полом наследо-

вание  

 

 Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с по-

лом. Аутосомы. Половые хро-

мосомы. Гомогаметный и ге-

терогаметный пол. Сцепление 

гена с полом. 

Практическая работа 

Решение генетических задач 

на наследование признаков, 

сцепленных с полом 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», «гомогамет-

ный пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом». Дают ха-

рактеристику и объясняют законо-

мерности наследования признаков, 

сцепленных с полом. Составляют 

схемы скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на 

примере зависимости развития пола 

особи от ее хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование при-

знаков, сцепленных с полом 

9. Обобщающий урок   

 10. Закономерности из-

менчивости: модифика-

 Закономерности изменчиво-

сти: модификационная измен-

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «изменчи-



ционная изменчивость. 

Норма реакции 

чивость. Модификации. Нор-

ма реакции.  

Практическая работа 

Выявление изменчивости ор-

ганизмов 

вость», «модификации», «модифика-

ционная изменчивость», «норма ре-

акции». Характеризуют закономер-

ности модификационной изменчиво-

сти организмов. Приводят примеры 

модификационной изменчивости и 

проявлений нормы реакции. Уста-

навливают причинно-следственные 

связи на примере организмов с ши-

рокой и узкой нормой реакции. Вы-

полняют практическую работу по 

выявлению изменчивости у организ-

мов 

 11. Закономерности из-

менчивости: мутационная 

изменчивость 

 

 Закономерности изменчиво-

сти: мутационная изменчи-

вость. Причины мутаций.  

Генные, хромосомные и ге-

номные мутации. Утрата. Де-

леция. Дупликация. Инверсия. 

Синдром Дауна. Полиплои-

дия. Колхицин. Мутагенные 

вещества 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «генные мута-

ции», «хромосомные мутации», «ге-

номные мутации», «утрата», «деле-

ция», «дупликация», «инверсия», 

«синдром Дауна», «полиплоидия», 

«колхицин», «мутагенные вещества». 

Характеризуют закономерности му-

тационной изменчивости организмов. 

Приводят примеры мутаций у орга-

низмов. Сравнивают модификации и 

мутации. Обсуждают проблемы из-

менчивости организмов 

12. Основные методы се-

лекции растений, живот-

ных и микроорганизмов 

 

 Селекция. Гибридизация. 

Массовый отбор. Индивиду-

альный отбор. Чистые линии. 

Близкородственное скрещива-

ние. Гетерозис. Межвидовая 

гибридизация. Искусственный 

мутагенез. Биотехнология. 

Антибиотики 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное скре-

щивание», «гетерозис», «межвидовая 

гибридизация», «искусственный му-

тагенез», «биотехнология», «анти-

биотики». Характеризуют методы 

селекционной работы. Сравнивают 



массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения к уроку-семинару 

«Селекция на службе человека» 

 13.Обобщающий урок-

семинар 

 Селекция на службе человека  Выступают с сообщениями, обсуж-

дают сообщения с одноклассниками 

и учителями 

Популяционно-видовой 

уровень,  8часов. 

  

1. Популяционно-видовой 

уровень: общая характе-

ристика 

 

 Понятие о виде. Критерии 

вида: морфологический, фи-

зиологический, генетический, 

экологический, географиче-

ский, исторический. Ареал. 

Популяция. Свойства популя-

ций. Биотические сообщества. 

Лабораторная работа 

Изучение морфологического 

критерия вида 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «вид», «морфо-

логический критерий вида», «физио-

логический критерий вида», «генети-

ческий критерий вида», «экологиче-

ский критерий вида», «географиче-

ский критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», «популя-

ция», «свойства популяций», «биоти-

ческие сообщества». Дают характе-

ристику критериев вида, популяци-

онной структуры вида. Описывают 

свойства популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в поддер-

жании целостности вида. Выполняют 

практическую работу по изучению 

морфологического критерия вида. 

Смысловое чтение 

 2.Экологические факто-

ры и условия среды 

 

 Понятие об экологических 

факторах. Условия среды. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Экологиче-

ские условия: температура, 

влажность, свет. Вторичные 

климатические факторы. 

Влияние экологических усло-

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «абиотические 

экологические факторы», «биотиче-

ские экологические факторы», «ан-

тропогенные экологические факто-

ры», «экологические условия», «вто-

ричные климатические факторы». 

Дают характеристику основных эко-

логических факторов и условий сре-

ды. Устанавливают причинно-



вий на организмы следственные связи на примере влия-

ния экологических условий на орга-

низмы. Смысловое чтение 

3. Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений 

 

 Происхождение видов. Разви-

тие эволюционных представ-

лений. Основные положения 

теории Ч. Дарвина.  

Эволюция. Теория Дарвина. 

Движущие силы эволюции: 

изменчивость, борьба за суще-

ствование, естественный от-

бор. Синтетическая теория 

эволюции 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «эволюция», 

«теория Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», «борьба 

за существование», «естественный 

отбор», «синтетическая теория эво-

люции». Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные представ-

ления Ж.Б.Ламарка и основные по-

ложения учения Ч.Дарвина. Объяс-

няют закономерности эволюционных 

процессов с позиций учения 

Ч.Дарвина. Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в том числе 

с использованием компьютерных 

технологий. Работают с Интернетом 

как с источником информации 

 4. Популяция как элемен-

тарная единица эволюции 

 

 Популяционная генетика. Из-

менчивость генофонда 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «популяцион-

ная генетика», «генофонд». Называ-

ют причины изменчивости генофон-

да. Приводят примеры, доказываю-

щие приспособительный (адаптив-

ный) характер изменений генофонда. 

Обсуждают проблемы движущих сил 

эволюции с позиций современной 

биологии. Смысловое чтение 

 5. Борьба за существова-

ние и естественный отбор 

 

 Борьба за существование. 

Формы борьбы за существо-

вание. Формы естественного 

отбора 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «внутривидо-

вая борьба за существование», «меж-

видовая борьба за существование», 

«борьба за существование с неблаго-

приятными условиями среды», «ста-



билизирующий естественный отбор», 

«движущий естественный отбор». 

Характеризуют формы борьбы за су-

ществование и естественного отбора. 

Приводят примеры их проявления в 

природе. Разрабатывают эксперимен-

ты по изучению действий отбора, ко-

торые станут основой будущего 

учебно-исследовательского проекта. 

Смысловое чтение 

 6. Видообразование 

 

 Понятие о микроэволюции. 

Изоляция. Географическое 

видообразование. Микроэво-

люция. Изоляция. Репродук-

тивная изоляция. Видообразо-

вание. Географическое видо-

образование 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «микроэволю-

ция», «изоляция», «репродуктивная 

изоляция», «видообразование», «гео-

графическое видообразование». Ха-

рактеризуют механизмы географиче-

ского видообразования с использова-

нием рисунка учебника. Смысловое 

чтение с последующим выдвижение 

гипотез о других возможных меха-

низмах видообразования 

 7. Макроэволюция 

 

 Понятие о макроэволюции. 

Направления макроэволюции. 

Пути достижения биологиче-

ского прогресса 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «макроэволю-

ция», «направления эволюции», 

«биологический прогресс», «биоло-

гический регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «дегенерация». 

Характеризуют главные направления 

эволюции. Сравнивают микро- и 

макроэволюцию. Обсуждают про-

блемы макроэволюции с однокласс-

никами и учителем. Работают с до-

полнительными информационными 

источниками с целью подготовки со-

общения или мультимедиа презента-

ции о фактах, доказывающих эволю-



цию 

8. Обобщающий урок-

семинар 

  

Экосистемный уровень, 

6 часов. 
  

1. Сообщество, экосисте-

ма, биогеоценоз 

 

 Биотическое сообщество, или 

биоценоз. Экосистема. Био-

геоценоз 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экоси-

стема», «биогеоценоз». Описывают и 

сравнивают экосистемы различного 

уровня. Приводят примеры экоси-

стем разного уровня. Характеризуют 

аквариум как искусственную экоси-

стему 

 2. Состав и структура со-

общества 

 

 Видовое разнообразие. Мор-

фологическая и простран-

ственная структура сооб-

ществ. Трофическая структура 

сообщества. Пищевая цепь. 

Пищевая сеть. Жизненные 

формы. Трофический уровень 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «видовое раз-

нообразие», «видовой состав», «авто-

трофы», «гетеротрофы», «продуцен-

ты», «консументы», «редуценты», 

«ярусность», «редкие виды», «ви-

ды-средообразователи». Характери-

зуют морфологическую и простран-

ственную структуру сообществ. Ана-

лизируют структуру биотических со-

обществ по схеме 

 3. Межвидовые отноше-

ния организмов в экоси-

стеме 

 

 Типы биотических взаимоот-

ношений. Нейтрализм. Амен-

сализм. Комменса-

лизм.Симбиоз. Протокоопера-

ция. Мутуализм.Конкуренция. 

Хищничество. Паразитизм 

 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», «комменсализм», 

«симбиоз», «протокооперация», «му-

туализм», «конкуренция», «хищниче-

ство», «паразитизм».Решают эколо-

гические задачи на применение эко-

логических закономерностей. Приво-

дят примеры положительных и отри-

цательных взаимоотношений орга-



низмов в популяциях 

4.  Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

 

 Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Пирамиды чис-

ленности и биомассы 

 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы». Дают ха-

рактеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в экоси-

стеме. Решают экологические задачи 

на применение экологических зако-

номерностей 

5.  Саморазвитие экоси-

стемы. Экологическая 

сукцессия 

 Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия. 

Равновесие. Первичная сук-

цессия. Вторичная сукцессия 

 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «равновесие», 

«первичная сукцессия», «вторичная 

сукцессия». Характеризуют процессы 

саморазвития экосистемы. Сравни-

вают первичную и вторичную сук-

цессии. Разрабатывают плана урока-

экскурсии 

6. Обобщающий урок –

экскурсия 

Экскурсия в биогеоценоз  

Биосферный уровень, 11 

часов. 

  

1.  Биосфера. Средообра-

зующая деятельность ор-

ганизмов  

 

 Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов 

 

Определяют понятия «биосфера», 

«водная среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва», «организмы как сре-

да обитания», «механическое воздей-

ствие», «физико-химическое воздей-

ствие», «перемещение вещества», 

«гумус», «фильтра-

ция».Характеризуют биосферу как 

глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых орга-

низмов на различные среды жизни 

2. Круговорот веществ в 

биосфере  

Круговорот веществ в био-

сфере. Биогеохимический 

цикл. Биогенные (питатель-

Определяют понятия «биогеохимиче-

ский цикл», «биогенные (питатель-

ные) вещества», «микротрофные ве-



 ные) вещества. Микротроф-

ные и макротрофные веще-

ства. Микроэлементы 

 

щества», «макротрофные вещества», 

«микроэлементы».Характеризуют 

основные биогеохимические циклы 

на Земле, используя иллюстрации 

учебника. Устанавливают причинно-

следственные связи между биомассой 

(продуктивностью) вида и его значе-

нием в поддержании функциониро-

вания сообщества 

3. Эволюция биосферы  

 

Эволюция биосферы. Живое 

вещество. Биогенное веще-

ство. Биокосное вещество. 

Косное вещество. Экологиче-

ский кризис 

 

Определяют понятия «живое веще-

ство», «биогенное вещество», «био-

косное вещество», «косное веще-

ство», «экологический кри-

зис».Характеризуют процессы ранне-

го этапа эволюции биосферы. Срав-

нивают особенности круговорота уг-

лерода на разных этапах эволюции 

биосферы Земли. Объясняют воз-

можные причины экологических кри-

зисов. Устанавливают причинно-

следственных связи между деятель-

ностью человека и экологическими 

кризисами 

4. Гипотезы возникнове-

ния жизни  

Гипотезы возникновения жиз-

ни.  

Креационизм. Самопроиз-

вольное зарождение. Гипотеза 

стационарного состояния. Ги-

потеза панспермии. Гипотеза 

биохимической эволюции 

 

Определяют понятия «креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», 

«гипотеза стационарного состояния», 

«гипотеза панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». Характе-

ризуют основные гипотезы возник-

новения жизни на Земле. Обсуждают 

вопрос возникновения жизни с одно-

классниками и учителем 

5. Развитие представле-

ний о происхождении 

жизни. Современное со-

Развитие представлений о 

происхождении жизни. Со-

временное состояние пробле-

Определяют понятия «коацерваты», 

«пробионты», «гипотеза симбиотиче-

ского происхождения эукариотиче-

ских клеток», «гипотеза происхожде-



стояние проблемы  

 

мы 

 

ния эукариотических клеток и их ор-

ганоидов путем впячивания клеточ-

ной мембраны», «прогенот», «эубак-

терии», «архебактерии». Характери-

зуют основные этапы возникновения 

и развития жизни на Земле. Описы-

вают положения основных гипотез 

возникновения жизни. Сравнивют 

гипотезы А.И.Опарина и Дж. Хол-

дейна. Обсуждают проблемы возник-

новения и развития жизни с одно-

классниками и учителем 

6. Развитие жизни на Зем-

ле. Эры древнейшей и 

древней жизни  

Основные этапы развития 

жизни на Земле. Эры древ-

нейшей и древней жизни 

 

Определяют понятия «эра», «пери-

од», «эпоха», «катархей», «архей», 

«протерозой», «палеозой», «мезо-

зой», «кайнозой», «палеонтология», 

«кембрий», «ордовик», «силур», «де-

вон», «карбон», «пермь», «трилоби-

ты», «риниофиты», «кистеперые ры-

бы», «стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды».Характеризуют разви-

тие жизни на Земле в эры древней-

шей и древней жизни. Приводят при-

меры организмов, населявших Землю 

в эры древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между условия-

ми среды обитания и эволюционны-

ми процессами у различных групп 

организмов. Смысловое чтение с по-

следующим заполнением таблицы 

7. Развитие жизни в мезо-

зое и кайнозое  

Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 

 

Определяют понятия «триас», «юра», 

«мел», «динозавры», «сумчатые мле-

копитающие», «плацентарные мле-

копитающие», «палеоген», «неоген», 

«антропоген».Характеризуют основ-



ные периоды развития жизни на Зем-

ле в мезозое и кайнозое. Приводят 

примеры организмов, населявших 

Землю в кайнозое и мезозое. Уста-

навливают причинно-следственные 

связи между условиями среды обита-

ния и эволюционными процессами у 

различных групп организмов. Смыс-

ловое чтение с последующим запол-

нением таблицы. Разрабатывают 

плана урока-экскурсии в краеведче-

ский музей или на геологическое об-

нажение 

8. Обобщающий урок-

экскурсия  

Экскурсия в краеведческий 

музей или на геологическое 

обнажение 

Готовят отчет об экскурсии 

9. Антропогенное воздей-

ствие на биосферу  

 

Антропогенное воздействие 

на биосферу. Ноосфера. При-

родные ресурсы 

Определяют понятия «антропогенное 

воздействие на биосферу», «ноосфе-

ра», «природные ресур-

сы».Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. Описывают 

экологическую ситуацию в своей 

местности. Устанавливают причин-

но-следственные связи между дея-

тельностью человека и экологиче-

скими кризисами 

10. Основы рационально-

го природопользования  

Рациональное природопользо-

вание. Общество одноразового 

потребления 

Определяют понятия «рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового потребле-

ния».Характеризуют современное 

человечество как «общество однора-

зового потребления». Обсуждают ос-

новные принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов 



11. Обобщающий урок-

конференция  

Урок-конференция  Выступают с сообщениями по теме. 

Представляют результаты учебно-

исследовательской проектной дея-

тельности  

2 часа резервного вре-

мени. 

  

 

 

 

 

 Предметные результаты 

 

Название раз-

дела 

Планируемый результат 

Ученик научится 

Живые орга-

низмы 

 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности био-

логических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологи-

ческие эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия де-

ятельности человека в природе. 

 

Человек и его 

здоровье 

 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности орга-

низма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма  

 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, изме-

рения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-

тельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

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

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биоло-

гические зако-

номерности 

 

 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую зна-

чимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 



экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой при-

роде; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-

цию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

 

 

Контрольно-оценочная деятельность обучающегося с ОВЗ 

 
1. Оценка обучающемуся ставится за каждый вид деятельности при соблюдении следующих 

параметров: 

• Оценка имеет характер психологической поддержки; 

• Не каждая оценка сопровождается отметкой в баллах; 

• Оценка не отсрочена во времени. Обсуждение результатов, разбор и анализ оценки прово-

дится сразу, тогда, когда ученик еще «живет» выполненной работой. 

2. Для детей с ОВЗ понятие отрицательной отметки в процессе усвоения знаний должно от-

сутствовать. Отрицательная оценка – это сигнал для учителя и ученика о том, что данный ученик 

еще не вышел на нужный для положительной отметки уровень и нуждается в организации неко-

торой дополнительной индивидуальной работы по овладению данным разделом. 

3. Контролирующая деятельность учителя достаточно разнообразная. 

Для переживания эмоционального благополучия детям с ограниченными возможностями на 

уроках и в школе в целом необходимо:  

 снятие страха у учащихся перед предстоящей деятельностью; использование приемов 
подкрепления, персональной исключительности и других;  

 развитие в детях веры в собственные силы, создание ситуаций успеха;  

 создание положительной атмосферы доброжелательности и взаимопомощи в ученическом 

коллективе;  

 установление личностного доверительного общения педагогов и учащихся.  

Работа в классе 

 Наличие индивидуальных правил для учащихся. 

 Оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся. 

 Поддержание тишины во время интенсивных занятий. 

 Использование предложений с пропущенными словами. 

 Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

 Сохранение достаточного пространства между партами. 

Обучение и задания 

 Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

Письменные задания 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 



 Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией конспекта 
других учащихся или записями учителя. 

 Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

Организация учебного процесса 

 Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из учеников мог 
подать пример другому. 

 Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 

 Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах. 

 Использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила (например, похва-
лить забывчивого ученика за то, что он принес в класс карандаши). 

 Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его поведение 
является недопустимым на данный момент. 

 Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

 Знания об изменениях в поведении, которые указывают на переутомление учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Проверка и оценка знаний учащихся на уроках биологии проводится с целью выявления 

качества и уровня овладения знаниями для последующего анализа и коррекции учебного матери-

ала. Проверка и оценка достижений школьников является существенной составляющей процесса 

обучения и одной из важнейших задач работы учителя. 

На уроках биологии используются следующие виды контроля: текущий, тематический, итоговый 

Текущий контроль знаний учащихся проводится на каждом уроке в течение 10-15 минут. 

Используются различные формы текущего контроля: 

• Устный опрос (требует устного изложения учеником изученного ранее материала, способ-

ствует логическому мышлению, позволяет преодолевать застенчивость и робость, свободно дер-

жаться перед классом) 

• Письменный опрос (заключается в проведении различных самостоятельных работ, биоло-

гических диктантов, в выполнении индивидуальных заданий по карточкам, в заполнении таблиц 

и опорных схем для проверки усвоения школьниками понятий, биологических явлений, для вы 

 

работки у учащихся умения самостоятельно производить поиск, анализировать и обобщать изу-

ченный материал). 

• Взаимопроверка в ППС (в парах переменного состава) – при проверке знания основных 

терминов, правильности оформления лабораторных работ, заполнения таблиц. 

Тематический контроль знаний учащихся проводится после изучения каждой темы в форме те-

стовых проверочных работ. 

Тестирование формирует необходимые общеучебные навыки, не требует больших затрат време-

ни и позволяет в относительно короткое время проверить большой объем учебного материала. 

Предлагаются различные виды тестовых заданий: 

• Задания с выбором одного правильного ответа 

• Задания с выбором нескольких правильных ответов 

• Задания на соответствие 

• Задания на выбор верных утверждений 

• Задания на последовательность явлений и другие. 

Итоговый контроль знаний учащихся проводится два раза в год в виде полугодовой и годовой 

контрольных работ, которые чаще всего присылаются из районного управления образования. 

 

 

3. Описание учебно-методическое   и материально-технического обеспече-

ния   образовательного   процесса 
           Основная учебная литература: 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват.  

учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с.Рабочая тетрадь к учебнику В.В. 

Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2012 г. Издательство Дрофа 



2. Учебник В.В. Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс», 

рабочая тетрадь к учебнику  

3. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, рабочая 

тетрадь для учащихся: 

4. Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику  

5. А.А. Каменский, Е.М. Крискунова, В.В, Пасечник «Введение в общую биологию и эколо-

гию. 9 класс»,-М.: Дрофа, 2006,  рабочая тетрадь для учащихся 

6. . Методическое пособие по биологии к учебнику В. В. Пасечника  5-9 классов 

Дополнительная литература: 

1. Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР) Кн.1. 
– М.: Агропромиздат, 1989. – 383с.: ил.; 

2. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 

3. Электронное приложение к учебнику  Биология 5-9 классов В. В. Пасечник.  

Интернет-ресурсы:   

4. http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

5. http://www.floranimal.ru/Портал о растениях и животных 

6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. 1999–2003 гг. 

7. www.bio.1september.ruгазета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

8. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

9. Виртуальные лабораторные работы http://www.virtulab.net/index.php 

10. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию 

и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

11.http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

 

Основная литература для учителя: 

    1. Методическое пособие по биологии к учебнику В. В. Пасечника  5-9 классов 

           2. Электронное приложение к учебнику  Биология 5-9 классов В. В. Пасечник.  

            – М.: Дрофа 

 

 

4. Поурочное планирование  к учебнику «Биология. Введение в общую биологию и экологию» А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Москва «Дрофа» 2006 г 

            3.  

Г. И. Лернер Биология. Человек. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 1998.  

Дополнительная литература для учителя: 

1.  Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и те-

сты. 

2.Открытая биология. Версия 2.6. Физикон. Авт. Д. И. Мамонтов. Полный мультимедийный курс 

биологии. 

3.http://www.floranimal.ru/      Портал о растениях и животных 

4. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учеб-

никам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
Технические средства обучения:  

Компьютер, мультимедиа проектор, экран 

Телевизор, видеоплеер 

 

    Учебно-практическое и лабораторное оборудование:  

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://school-collection.edu.ru/


     Модели - аппликации 

Размножение и развитие хордовых 

Строение клетки 

Деление клетки (митоз) 

Биосинтез белка 

Классификация  растений и животных 

Генетика: группы крови, наследование резус- фактора, дигибридное скрещивание, перекрест хро-

мосом 

Типичные биоценозы 

Биосфера и человек 

 

Модели объемные 
Цветок капусты, картофеля, тюльпана, василька, подсолнечника, яблони, пшеницы, гороха 

Строение  уха человека;  

Строение  глаза человека; 

Строение сердца человека  

Расположение внутренних  органов человека 

Скелет человека 

Строение головного мозга животных, человека  

Челюсти человека 

Имитатор ранений и поражений 

 

Модели барельефные 

Зерновка пшеницы 

Внутренне строение ящерицы, дождевого червя, голубя, собаки, кролика, рыбы, гидры 

Желудок жвачного животного 

Внутреннее строение лягушки, жука, брюхоного моллюска 

Печень человека 

Мочевыделительная система человека 

 Строение почки человека 

Строение кожи человека 

Строение легких человека 

Строение спинного мозга человека 

Ворсинка кишечника человека 

 

Скелеты кролика, лягушки, рыбы, птицы, человека 

Кости черепа 

Позвонки  

      Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 

      Фрукты, овощи 

      Дикая форма и культурные сорта яблони 

      Дикая форма и культурные сорта томатов 

Коллекции 
Палеонтологическая формы сохранности ископаемых растений и  животных 

Голосеменные растения 

Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников 

  Плоды с/х растений  Классификация растений и животных. Раковины моллюсков 

 Виды насекомых 

 Вредители с/х, плодово-ягодных культур 

 

Гербарии: Основные группы растений 

 Сельскохозяйственные растения 

Лекарственные растения, дикорастущие растения 

 Культурные растения 

Деревья и кустарники 



Морфология растений 

Растительные сообщества 

Микропрепараты 

Влажные препараты. Живые объекты. Комнатные растения. Набор плакатов по разделам биологии. 

Видеофильмы по разделам биологии. СDдиски по разделам биологии. Лабораторное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


