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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

предназначена для учащихся с задержкой психического развития   5-9-х классов  

Перечень нормативных документов, используемых при составлении 

адаптированной рабочей программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017); 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10; 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования. - М. «Просвещение» 

2010г.; 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

8. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 7.2.) ГБОУ СОШ 

с.Усолье. 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) составлена на основании авторской программы под руководством 

В.В.Пасечника / автор – составитель Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014 и рабочей 

программы по биологии, предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова / Под ред. В.В. Пасечника. М, «Просвещение», 

2015г., и учебников В.В. Пасечника Биология: 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

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

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение в полном объеме программой массовой школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 

Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 

продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 

практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах 

обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- 

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 



фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения 

эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 

расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с задержкой психического 

развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень 

выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-

педагогическую классификацию детей с ЗПР. 

Общим для детей данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, 

снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции 

поведения.Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи 

позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает 

потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, 

при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой 

основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 

личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует 

нормам международного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное 

обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 

оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального образования, должно 

проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-

профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными 

образовательными программами. 

Данная АРП разработана с учѐтом федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных государственных 

образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной 

общеобразовательной программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями 

лиц с ОВЗ.: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач.Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 

соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; 

личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и 

направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов 

учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у учащихся 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при 

определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учѐтом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления деятельности: 

анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; использование разных 

форм, методов и приѐмов организации учебной деятельности. 

Содержание АРП включает в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной 

деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности 

в процессе обучения. 



Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и 

семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и 

развитие потенциала ребѐнка, создание благоприятных условий для реализации его природных 

способностей. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

 организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 

 вести учѐт особенностей ребѐнка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 

специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития 

(информационно-методических, технических); 

 реализовывать коррекционно-педагогические процессы педагогами и педагогами-
психологами соответствующей квалификации, их психологическое сопровождение специальными 

психологами; 

 предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную помощь; 

 привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и поведении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы; 

 индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально- 

типологические особенности. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 



трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать 

свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающая работаобеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. В процессе освоения АРП, получат дальнейшее 

развитие элементарные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные 

действия воспитанников, составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим 

их возможностям, навыки по различным профилям труда. 

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 

наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются 

обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на начальных этапах 

обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших классах. Такой подход 

позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного 

минимума содержания естественно-научного (биологического)образования. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, 

наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания графического характера – 

для коррекции мелкой моторики пальцев рук. 

У большинства учеников с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 

методов и приѐмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности  

коррекционно-развивающего  процесса  в  работе  учителя. Для совершенствования 

процессов формирования ключевых компетенций необходимо использовать методы, 

позволяющие компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями 

самоорганизации учебной деятельности. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 

имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 

репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно- коммуникационный, 

игровых технологий; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Огромную важность в образовании личности в современный период приобретают вопросы 

непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто усвоение знаний, а 

импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение модели образования – от модели знаний, умений и навыков к модели 

развития личности. Необходимость непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и 

техники, широким применением инновационных технологий. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 

специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, 

полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 



Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Цели обучения: 

- обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

- развивать у учащихся ценностное отношение к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. 

- формировать у учащихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Задачи обучения: 

- Сформировать целостную научную картину мира; 

- Понять возрастающую роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

- Овладеть научным подходом к решению различных задач; 

- Овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать,

 проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- Развить познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- Сформировать первичные умения, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- Воспитать ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

сформировать экологическое мышление. 

Дифференцированную помощь для учащихся: 

 инструкция учителя для освоения работы с материалом, 

 переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика, 

 опора на жизненный опыт ребѐнка, 

 итог выступления учащихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа ответа, 

 включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий, 

 использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной 

конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, 
дидактических материалов, 

 использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы алгоритма, 

 использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой 

помощи. 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся не только 

целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально- ценностное отношение к 

изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, 

определяющей готовность выбирать определенную направленность 

действий, действовать и оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. 

В ходе обучения биологии у выпускников основной школы должны быть сформированы 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в процессе 

изучения биологии, проявляются в: 



отношении к: 

• биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с 

другими естественно-научными знаниями; 

• окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и 

явлений; 

• познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимании: 

• практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и 

долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); 

• ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

• сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине (на примере истории развития биологии); 

• действия законов природы и необходимости их учета во всех

 сферах человеческой деятельности. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет за 

собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении любого 

предмета. Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности труда и 

быта. 

отношение к: 

• трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

• труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимание необходимости: 

• полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

• соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного 

здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания с учетом 

знаний основ обмена веществ и энергии; 

• осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки биологии и биологического производства для развития 

современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении 

курса биологии в старшей школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношение к: 

• жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

• себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования); 

• другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, выполнение 

общественных поручений, формирование собственной позиции по отношению к событиям 

мирового, федерального, регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, расовая и национальная толерантность); 

• своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности своего 

труда и результатов труда других людей); 

• природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению всех 

компонентов биосферы); 

понимания необходимости: 

• уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 



деятельности российских биологов (патриотическое чувство). 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Формирование знаний 

при обучении биологии происходит в процессе коммуникации с использованием не только 

обычного языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. 

специального языка. Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 

• нарушению норм языка (обычного и специального) в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

понимание необходимости: 

• получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и 

критически оценивать полученную информацию; 

• грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 

• уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы 

языка. 

Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое 

отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии природы в 

целом и отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, формируемые в 

курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

• окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 

• выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, логика процессов и явлений, в 

основе которых лежит гармония); 

понимание необходимости: 

• восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

• изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, объектам живой 

природы); 

• принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 

открытий). 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности 

основу для формирования в процессе изучения биологии ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Основные технологии, методы и формы обучения 

При организации занятий с учащимися по биологии используются различные методы и 

средства обучения с тем, чтобы достичь наибольшего педагогического эффекта. 

В обучении параллельно следующие педагогические технологии: 

• технология проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧТП); 

• информационно-коммуникационная технология. 

Используемые методы: 

 метод проектов; 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с 

учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация

 наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы). В 
рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, групповая, 

парная и индивидуальная (в том числе дифференцированная по трудности и по видам 

техники) формы работы учащихся. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами 



При изучении предмета «Биология» прослеживаются связи с другими предметами 

такими как 

- химия (изучение химического состава клеток, биохимических процессов, значение 

химических веществ в жизнедеятельности организмов, химические реакции, протекающие в 

живых организмах и т.д.); 

- физика (физические процессы в живых организмах, изучение и объяснение 

некоторых биологических явлений с точки зрения законов физики); 

- математика (составление графиков, диаграмм); 

- история (историческое развитие науки биологии, изучение биографий ученых, 

значение научных открытий для научного прогресса); 

- основы безопасности жизнедеятельности (оказание первой доврачебной помощи, 

предупреждение заболеваний и травм); 

- география (распространение биологического разнообразия растений и животных в 

зависимости от климатических зон и особенностей рельефа); 

- литература (работа с текстами различных стилей, выделение основной мысли текста, 

умение самостоятельно составлять тексты биологического содержания, написание рефератов). 

Содержание предмета «Биология» в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 
 
Особенности отбора иадаптацииучебного материалапобиологии 
 

Обучениеучебномупредмету«Биология»необходимостроитьнасоздании 

оптимальныхусловийдляусвоенияпрограммногоматериалаобучающимисясЗПР. 

Важнейшимявляетсясоблюдениеиндивидуальногоидифференцированногоподходак 

обучающимся,зависящегоотуровнясформированностиихучебно-познавательной 

деятельности,произвольнойрегуляции,умственнойработоспособности,эмоционально-

личностныхособенностейинаправленности интересов. 

Большоевниманиедолжнобытьуделеноотборуучебногоматериалавсоответствииспринц

ипомдоступностиприсохраненииобщегобазовогоуровня.Посодержаниюиобъему 

ондолженбытьадаптированнымдляобучающихсясЗПРвсоответствиисихособыми 

образовательнымипотребностями. 

АкцентвработеследуетсделатьнаразвитииуобучающихсясЗПРсловесно-

логическогомышления,безчегоневозможнополноценнорассуждать,делатьвыводы. 

Значимаярольвэтомпринадлежитпрактическим(втомчислелабораторным)работам, 

организации наблюденийи т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символическихсредств 

организациипознавательнойдеятельности(построениеидекодированиенаглядныхмоделей, 

отражающихосновноесодержаниеизучаемого материала). 

Следуетактивнопобуждатьобучающихсяксамостоятельномупоискуинформации. 

Посколькупредмет«Биология»обычновызываетуобучающихсяопределенныйинтерес,это 

важноиспользоватьдля совершенствованияихпоисковойактивности. 

Большоевниманиедолжноуделятьсязакреплениюизученногоматериала,втомчисле 

специальнойактуализациизнаний,полученныхвпредшествующих 

классах,посколькубезподобногоповторенияизакреплениявысокриск 

«поверхностногообучения», 
 

 

ПримерныевидыдеятельностиобучающихсясЗПР,обусловленныеособыми 

образовательными потребностямииобеспечивающие 

осмысленноеосвоение содержанииобразованияпопредмету«Биология» 
 

СодержаниевидовдеятельностиобучающихсясЗПРнаурокахбиологииопределяется 

ихособымиобразовательнымипотребностями.ПомимоширокоиспользуемыхвООПООО 



общихдлявсехобучающихсявидовдеятельностиследуетусилитьвидыдеятельности, 

специфичныедляданнойкатегорииобучающихся,обеспечивающиеосмысленноеусвоение 

содержанияобразованияпопредмету«Биология»:усилениепредметно-практической 

деятельности;чередованиевидовдеятельности,задействующихразличныесенсорные 

системы;освоениематериаласопоройнаалгоритм;«пошаговость»визученииматериала; 

использованиедополнительнойвизуальнойопоры(планы,образцы,схемы,шаблоны, 

опорныетаблицы).Дляразвитияуменияделатьвыводынеобходимоиспользоватьопорные 

словаиклише.Особоевниманиеследуетуделитьобучениюструктурированиюматериала: 

составлениюрисуночныхивербальныхсхем,таблицсобозначеннымиоснованиямидля 

классификацииинаполнениюихпримерами идр. 

Продуктивнымдлязакрепленияипримененияусвоенныхзнаний,атакжеразвития 

коммуникативныхУУДявляетсяучастиеобучающихся сЗПРвпроектнойдеятельности.При 

организацииуроковрекомендуетсяиспользоватьIT-технологии,презентации,научно-

популярныефильмы, схемы, в том числе,интерактивные,и другие средства визуализации. 

Примерная тематическаяитерминологическая лексикасоответствуетООПООО. 

ДляобучающихсясЗПРсущественнымявляютсяприемыработыслексическим 

материаломпопредмету.Приработенадлексикой,втомчисле научнойтерминологиейкурса 

(раскрытиезначенийновыхслов,уточнениеилирасширениезначенийужеизвестных 

лексическихединиц)необходимовключениесловавконтекст.Введениеновоготермина, 

новойлексическойединицыпроводитсянаосновеобращениякэтимологиисловаи ассоциациям 

Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практикеобучающихся. 

Изучаемыетерминывводятсянаполисенсорнойоснове,обязательнавизуальная 

поддержка,алгоритмыработысопределением,опорныесхемыдляактуализациитерминологии. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс (5-9 классы) обеспечивает обязательный общеобразовательный минимум 

подготовки школьников по биологии.Адаптированная рабочая программа по предмету 

«Биология» разработана для учащимися 5 - 9 класса с задержкой психического развития (вариант 

7.1) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Программа направлена на достижение 

результатов ФГОС ООО: предметных, метапредметных, личностных. 
В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 5-9 классах отводится:5 класс: 0,5 час 
в неделю, 17ч. в год, 6 класс: 0,5 час в неделю, 17ч. в год, 7класс: 0,5 часа в неделю 17ч. в год, 8 класс:1 
часа в неделю,34 ч. в год, 9 класс:1 часа в неделю, 34ч. в год, всего 119 часа за весь период обучения по 
программе 
 



                                 СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 
 

5КЛАСС 
 

1. Биология–наукаоживой природе 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание, 
выделение,ростидр.).Объектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживая 

природа– единое целое1. 

Биология–системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника, 

зоология,экология,цитология,анатомия,физиологияидр.).Профессии,связанныес 

биологией:врач,ветеринар,психолог,агроном,животноводидр.(4–5).Связьбиологиис 

другими науками (математика, географияи др.).Роль биологии впознании окружающегомира 

ипрактическойдеятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамиии

нструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологическихзнаний.Поиск 

информациисиспользованиемразличныхисточников(научно-популярнаялитература, 

справочники,Интернет). 
 

2. Методыизученияживой природы 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание, 

измерение,классификация.Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа. Правила 

работы сувеличительнымиприборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения 

(инструментыизмерения).Методклассификацииорганизмов,применениедвойныхназваний 

организмов. Наблюдениеиэксперименткакведущие методыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы2 

1.Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри, пробирки, 

мензурки.Правила работыс оборудованием в школьном кабинете. 

2.Ознакомлениесустройством лупы, световогомикроскопа, правилаработы с ними. 

3.Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза 

(натуральныепрепараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)с 

помощьюлупы исветового микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладение методамиизученияживой природы – наблюдением иэкспериментом. 
 
 
 

1Здесьидалеекурсивомобозначенытемы,изучениекоторых проводится в ознакомительномплане. 

Педагогсамостоятельно определяетобъем изучаемогоматериала. 

2Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,из 

которыхучительделаетвыборпо своемуусмотрению. 
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3.Организмы–телаживой природы 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клеткаиеёоткрытие.Клеточноестроениеорганизмов.Цитология–наукаоклетке. 

Клетка–наименьшаяединицастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Строениеклеткипод 

световым микроскопом: клеточная оболочка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системы органов. 

Жизнедеятельностьорганизмов. Особенностистроения и процессовжизнедеятельности 

урастений,животных,бактерийигрибов,лишайников. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение,развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм– единоецелое. 

Разнообразиеорганизмовиихклассификация(таксонывбиологии:царства,типы 

(отделы),классы,отряды(порядки),семейства,роды,виды.Жизнедеятельностьорганизмов. 

Бактерииивирусыкакформыжизни.Значение бактерийивирусоввприродеив жизни 

человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2.Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3.Наблюдениезапотреблениемводырастением. 
 

4.Организмы исреда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменнаясредыобитания.Представителисредобитания.Особенностисред 

обитанияорганизмов.Приспособленияорганизмовксредеобитания.Сезонныеизмененияв 

жизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявление приспособленийорганизмовксреде обитания (на конкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотный мирродногокрая(краеведение). 
 

5.Природныесообщества 

Понятиеоприродномсообществе.Взаимосвязиорганизмоввприродныхсообществах. 

Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепиисетипитания.Производители, 

потребителииразрушителиорганическихвеществвприродныхсообществах.Примеры 

природныхсообществ (лес, пруд, озеро идр.). 
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Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ. 

Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Рольискусственныхсообществв жизни 

человека. 

ПриродныезоныЗемли,ихобитатели.Флораифаунаприродныхзон. 

Ландшафты:природныеикультурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение искусственныхсообществ и ихобитателей (на примереаквариума и др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1.Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаи др.). 

2. Изучение сезонныхявлений вжизниприродных сообществ. 
 

6.Живаяприрода и человек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваиростом 

численностинаселения.Влияниечеловеканаживуюприродувходеистории.Глобальные 

экологическиепроблемы.ЗагрязнениевоздушнойиводнойоболочекЗемли,потерипочв,их 

предотвращение.Путисохранениябиологическогоразнообразия.Охраняемыетерритории 

(заповедники,заказники,национальныепарки,памятникиприроды).КраснаякнигаРФ. Осознание 

жизникаквеликойценности. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилина пришкольной 

территории. 
 

6КЛАСС 
 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника–наука орастениях.Разделыботаники. Связь ботаники 

сдругиминаукамиитехникой.Общие признакирастений. 

Разнообразиерастений. Уровниорганизациирастительногоорганизма. 

Высшиеинизшиерастения. Споровыеи семенныерастения. 

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскопом: 

клеточнаяоболочка,ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуоли склеточнымсоком). 

Растительные ткани.Функциирастительныхтканей. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительногоорганизма,их 

рольисвязьмежду собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопического строениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроения растительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 
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3.Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(на живыхилигербарных

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая,лютикедкийи др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомление вприродесцветковымирастениями. 
 

2.Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень –органпочвенного(минерального)питания.Корниикорневые системы.Виды 

корнейитипыкорневыхсистем.Внешнееивнутреннеестроениекорнявсвязисего 

функциями.Корневойчехлик.Зоныкорня.Корневыеволоски.Росткорня.Поглощение 

корнямиводыиминеральныхвеществ,необходимыхрастению(корневоедавление,осмос). 

Видоизменениекорней.Почва,еёплодородие.Значениеобработкипочвы(окучивание), 

внесения удобрений,прореживанияпроростков,поливадляжизникультурныхрастений. 

Гидропоника. 

Побегипочки.Листорасположениеилистоваямозаика.Строениеифункциилиста. 

Простыеисложныелистья.Видоизменениялистьев.Особенностивнутреннегостроения 

листавсвязисегофункциями(кожицаи устьица,основнаятканьлиста,проводящиепучки).Лист–

органвоздушногопитания.Фотосинтез.Значениефотосинтезавприродеивжизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримере гербарных 

экземпляровилиживыхрастений. 

2. Изучение микропрепаратаклеток корня. 

3.Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени, тополяи др.). 

4.Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатных 

растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

6.Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней.Условия, 

препятствующиедыханию корней.Листкакоргандыханияустьичный аппарат).Поступление 

влистатмосферноговоздуха.Сильнаязапылённостьвоздухакакпрепятствиедлядыхания 

листьев.Стебелькакоргандыхания(наличиеустьиц вкожице,чечевичек).Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязьдыханиярастения с фотосинтезом. 

ЛабораторныеипрактическиеработыИзучение 

ролирыхлениядлядыханиякорней.Транспорт 

веществ врастении 
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Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,жиры, 

углеводы,нуклеиновыекислоты,витаминыи др.)растения.Связьклеточногостроениястебля с 

его функциями.Рост стебляв длину.Клеточноестроение стебля травянистого растения: 

кожица,проводящиепучки,основнаяткань(паренхима).Клеточноестроениестебля 

древесногорастения:кора(пробка,луб),камбий,древесинаисердцевина.Ростстебляв 

толщину.Проводящиетканикорня.Транспортводыиминеральныхвеществврастении(сосудыдре

весины)—восходящийток.Испарениеводычерезстебельилистья 

(транспирация).Регуляцияиспаренияводыврастении.Влияниевнешнихусловийна 

испарениеводы.Транспорторганическихвеществврастении(ситовидныетрубкилуба)— 

нисходящийток.Перераспределениеизапасаниевеществврастении.Видоизменённые побеги: 

корневище, клубень, луковица. Ихстроение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружение неорганическихиорганическихвеществврастении. 

2.Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

3. Выявлениепередвижения водыи минеральныхвеществподревесине. 4. 
Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня.Верхушечныйи 

вставочныйрост.Росткорняистеблявтолщину,камбий.Образованиегодичныхколецу 

древесныхрастений.Влияниефитогормоновнарострастения.Ростовыедвижения 

растений.Развитиепобегаизпочки.Ветвлениепобегов.Управлениеростомрастения. 

Формированиекроны.Применениезнанийоростерастениявсельскомхозяйстве.Развитие 

боковых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапо спилу. 

Размножениерастения 

Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийвприроде.Вегетативноеразмножение 

культурныхрастений.Клоны.Сохранениепризнаковматеринскогорастения.Хозяйственное 

значениевегетативногоразмножения.Семенное(генеративное)размножениерастений. 

Цветкиисоцветия.Опыление.Перекрёстноеопыление(ветром,животными,водой)и 

самоопыление. Двойноеоплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Образованиеплодовисемян.Типыплодов.Распространениеплодовисемянвприроде. Состави 

строение семян.Условия прорастаниясемян. Подготовка семян кпосеву. Развитие 

проростков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
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1. Овладениеприёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкование 

побегов,черенкованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция, сенполия, 
бегония, сансевьераи др.). 

2. Изучение строенияцветков. 

3. Ознакомление сразличнымитипами соцветий. 4. 
Изучение строения семян двудольныхрастений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурных растенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 

Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвития 

цветковогорастения.Влияниефактороввнешнейсредынаразвитиецветковыхрастений. 

Жизненныеформыцветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(на 

примере фасолиилипосевного гороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 
 

7КЛАСС 
 

1. Систематические группырастений 

Классификациярастений.Видкакосновнаясистематическаякатегория. Система 

растительногомира.Низшие,высшиеспоровые,высшиесеменныерастения.Основные 

таксоны(категории)систематикирастений(царство,отдел,класс,порядок,семейство, 

род,вид).Историяразвитиясистематики,описаниевидов,открытиеновыхвидов.Роль 

систематикив биологии. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклеточныеи 

многоклеточныезелёныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелёныхводорослей. 

Размножениезелёныхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеикрасныеводоросли,их строение 

ижизнедеятельность. Значение водорослей вприроде ижизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи).Общаяхарактеристикамхов. 

Строение ижизнедеятельностьзелёных исфагновых мхов.Приспособленностьмхов кжизни 

насильноувлажнённыхпочвах.Размножениемхов,циклразвитиянапримерезелёногомха 

кукушкинлён.Рольмховвзаболачивании почвиторфообразовании.Использование торфа и 

продуктов егопереработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники).Общаяхарактеристика.Усложнениестроенияпапоротникообразных 

растений по сравнению с мхами. Особенности строения ижизнедеятельностиплаунов,хвощей 

ипапоротников.Размножениепапоротникообразных.Циклразвитияпапоротника.Роль древних

 папоротникообразных       в       образовании       каменного       угля. Значение 

папоротникообразныхвприродеижизни человека. 
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Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойные 

растения,ихразнообразие.Строениеижизнедеятельностьхвойных.Размножениехвойных, 

циклразвитияна примере сосны.Значение хвойныхрастенийвприроде и жизни человека. 

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика.Особенности 

строенияижизнедеятельностипокрытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизованной группы 

растений, их господство на Земле.Классификация покрытосеменныхрастений: класс 

ДвудольныеиклассОднодольные.Признакиклассов.Циклразвитияпокрытосеменного 

растения. 
Семействапокрытосеменных3    (цветковых)растений.Характерныепризнаки 

семействклассаДвудольные(Крестоцветные,илиКапустные,Розоцветные,илиРозовые, 
Мотыльковые,илиБобовые,Паслёновые,Сложноцветные,илиАстровые)икласса 

Однодольные(Лилейные,Злаки,илиМятликовые)4.Многообразиерастений.Дикорастущие 
представителисемейств.Культурныепредставителисемейств, ихиспользованиечеловеком. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.
 Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлорелл
ы). 

2.Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримере 

спирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнего строениямхов(наместных видах). 4. 
Изучениевнешнего строенияпапоротникаилихвоща. 

5.Изучение внешнегостроенияветок, хвои,шишекисемян голосеменныхрастений(на 

примере ели, сосныили лиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучениепризнаковпредставителейсемейств:Крестоцветные(Капустные), 

Розоцветные(Розовые),Мотыльковые(Бобовые),Паслёновые,Сложноцветные(Астровые), 
Лилейные, Злаки(Мятликовые) на гербарныхинатуральныхобразцах. 

8.Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованием 

определителейрастенийилиопределительных карточек. 
 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойкоре 

растительных остатков, ихизучение.«Живые ископаемые»растительного царства.Жизнь 

растенийвводе.Первыеназемныерастения.Освоениерастениямисуши.Этапыразвития 

наземныхрастенийосновныхсистематических групп.Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 
 
 
 
 
3Изучаютсятрисемействарастенийповыборуучителясучётомместныхусловий. 
Можноиспользоватьсемейства,невошедшиевперечень,еслиониявляютсянаиболее 

распространённымивданномрегионе.4 Морфологическаяхарактеристикаи 
определение семейств класса Двудольные    и семейств класса Однодольные 
осуществляется налабораторныхипрактическихработах. 
 
 
 
 
 
 
 
 



РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийили 

краеведческиймузей). 
 

3. Растениявприродныхсообществах 

Растенияисредаобитания.Экологическиефакторы.Растенияиусловиянеживой 

природы:свет,температура,влага,атмосферныйвоздух.Растенияиусловияживой 

природы:прямоеикосвенноевоздействиеорганизмовнарастения.Приспособленность 

растенийксреде обитания.Взаимосвязирастений междусобой и с другими организмами. 

Растительныесообщества.Видовойсоставрастительныхсообществ,преобладающие 

внихрастения.Распределениевидовврастительныхсообществах.Сезонныеизмененияв жизни

 растительного сообщества. Смена

 растительныхсообществ.Растительность(растительный покров) природных зонЗемли.

Флора. 
 

4. Растенияи человек 

Культурныерастенияиихпроисхождение.Центрымногообразияипроисхождения 

культурныхрастений.Земледелие.Культурныерастениясельскохозяйственныхугодий:овощные

,плодово-ягодные,полевые.Растениягорода,особенностьгородскойфлоры.Парки, 

лесопарки,скверы,ботаническиесады.Декоративноецветоводство.Комнатныерастения, 

комнатноецветоводство.Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Охрана 

растительногомира.Восстановлениечисленностиредкихвидоврастений:особоохраняемые 

природныетерритории(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохранениярастительного мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучение сорныхрастений региона. 
 

5.Грибы.Лишайники. Бактерии 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост, 

размножение.Съедобныеиядовитыегрибы.Мерыпрофилактикизаболеваний,связанныхс 

грибами.Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизничеловека. Промышленное 

выращиваниешляпочныхгрибов (шампиньоны). 

Плесневыегрибы.Дрожжевыегрибы.Значениеплесневыхидрожжевыхгрибовв природе 

ижизничеловека(пищевая ифармацевтическая промышленность идр.). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня, 

спорынья,фитофтора,трутовикидр.).Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическими

грибами. 

Лишайники–комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,рости 

размножение лишайников.Значение лишайников в природе и жизничеловека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бактерии–доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальная 

клетка.Размножениебактерий.Распространениебактерий.Разнообразиебактерий.Значение 

бактерийвприродныхсообществах.Болезнетворныебактерииимерыпрофилактики 

заболеваний,вызываемыхбактериями. Бактерии на службеучеловека(в сельскомхозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневыхгрибов. 

2.Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочных грибовна 

муляжах). 

3. Изучение строениялишайников. 

4. Изучение строениябактерий(наготовых микропрепаратах). 
 

8КЛАСС 
 

1. Животный организм 

Зоология–наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминаукамии 

техникой. 

Общиепризнакиживотных.Отличияживотныхотрастений.Многообразие 

животногомира.Одноклеточныеимногоклеточныеживотные.Формателаживотного, 

симметрия, размеры тела идр. 

Животнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А.Левенгук).Строениеживотной 

клетки:клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросядрышком,цитоплазма 

(митохондрии,пищеварительныеисократительныевакуоли,лизосомы,клеточныйцентр). 

Процессы,происходящиевклетке.Делениеклетки.Тканиживотных,ихразнообразие. Органы и 

системы органовживотных.Организм – единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование подмикроскопом готовыхмикропрепаратов клеток и тканейживотных. 
 

2. Строениеижизнедеятельность организма животного5 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружногои 

внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных(амёбовидное, 

жгутиковое).Мышечныедвиженияумногоклеточных:полётнасекомых,птиц;плавание 

рыб;движениепосушепозвоночныхживотных(ползание,бег,ходьбаидр.).Рычажные 

конечности. 

Питаниеипищеварениеуживотных.Значениепитания.Питаниеипищеварениеу 

простейших.Внутриполостноеивнутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквозная 

пищеварительнаясистемаубеспозвоночных.Пищеварительныйтрактупозвоночных, 

пищеварительные 
 
 
 

5Темы 2 и 3 можноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматриваясодержание темы2в 

качествеобобщенияучебногоматериала. 
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железы.Ферменты.Особенностипищеварительнойсистемыупредставителей отрядов 

млекопитающих. 

Дыханиеживотных.Значениедыхания.Газообменчерезвсюповерхностьклетки. 

Жаберное дыхание. Наружные ивнутренниежабры. Кожное,трахейное, лёгочное дыханиеу 

обитателейсуши.Особенностикожногодыхания.Роль воздушных мешков уптиц. 

Транспортвеществуживотных.Рольтранспортавеществворганизмеживотных. 

Замкнутаяинезамкнутаякровеносныесистемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносные 

сосуды.Спиннойибрюшнойсосуды,капилляры,«ложные сердца»удождевогочервя. 

Особенностистроениянезамкнутойкровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых.Круги 

кровообращенияиособенностистроениясердецупозвоночных,усложнениесистемы 

кровообращения. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ. 

Сократительныевакуолиупростейших.Звёздчатыеклеткииканальцыуплоскихчервей, 

выделительныетрубочкииворонкиукольчатыхчервей.Мальпигиевысосудыунасекомых. 

Почки(туловищныеитазовые),мочеточники,мочевойпузырьупозвоночныхживотных. 

Особенностивыделенияуптиц, связанныес полётом. 

Покровытелауживотных.Покровыу беспозвоночных.Усложнениестроениякожи 

упозвоночных.Кожакакорганвыделения.Ролькоживтеплоотдаче.Производныекожи. Средства 

пассивнойиактивной защитыуживотных. 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимостьу 

одноклеточных животных. Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксис идр.).Нервная 

регуляция.Нервнаясистема,еёзначение.Нервнаясистемаубеспозвоночных:сетчатая 

(диффузная),стволовая,узловая.Нервнаясистемаупозвоночных(трубчатая):головнойи 

спинноймозг,нервы.Усложнениеголовногомозгаотрыбдомлекопитающих.Появление 

большихполушарий,коры,бороздиизвилин.Гуморальнаярегуляция.Рольгормоноввжизни 

животных. Половыегормоны. Половой диморфизм.Органы чувств, их значение.Рецепторы. 

Простыеисложные(фасеточные)глазаунасекомых.Органзренияислухаупозвоночных,их 

усложнение.Органыобоняния,вкусаиосязанияубеспозвоночныхипозвоночныхживотных. Орган 

боковой линииу рыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинктинаучение).На

учение:условныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт(постижение). 

Поведение:пищевое,оборонительное,территориальное,брачное,исследовательское. Стимулы 

поведения. 

Размножениеиразвитиеживотных.Бесполоеразмножение:делениеклетки 

одноклеточногоорганизманадве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение.Преимущес

твополовогоразмножения.Половыежелезы.Яичники исеменники.Половые клетки 

(гаметы).Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевоеразвитие. Строение 

яйцаптицы.Внутриутробноеразвитиемлекопитающих.Зародышевыеоболочки.Плацента 

(детскоеместо). 
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Пупочныйканатик(пуповина).Постэмбриональноеразвитие:прямое,непрямое.Метаморфоз(развитиес

превращением): полныйи неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомление сорганами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способовпоглощения пищиуживотных. 

3. Изучение способовдыханияу животных. 

4. Ознакомление ссистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 5. 
Изучение покрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формирование условныхрефлексов у аквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 
 

3.Систематическиегруппыживотных 

Основныекатегориисистематикиживотных.Видкакосновнаясистематическая 

категорияживотных.Классификацияживотных.Системаживотногомира.Систематические 

категорииживотных(царство,тип,класс,отряд,семейство,род,вид),ихсоподчинение. 

Бинарнаяноменклатура.Отражениесовременныхзнанийопроисхождениииродстве животных 

в классификации животных. 

Одноклеточныеживотные–простейшие.Строениеижизнедеятельность 

простейших.Местообитаниеиобразжизни.Образованиецистыпринеблагоприятных 

условиях среды. Многообразие простейших.Значение простейшихв природе и жизни человека 

(образованиеосадочныхпород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды).Пути 

заражениячеловекаимерыпрофилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3.Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание.Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма. 

Внутриполостноеиклеточноеперевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполое 

размножение(почкование).Половоеразмножение.Гермафродитизм.Раздельнополые 

кишечнополостные.Многообразиекишечнополостных.Значениекишечнополостныхв природе и 

жизни человека.Коралловые полипы и ихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьный аквариум). 
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2.Исследование питания гидры дафниямиициклопами(школьныйаквариум). 3. 
Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияи 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночногососальщика,бычьего 

цепня,человеческойаскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитизму,вред,наносимый 

человеку,сельскохозяйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждению заражения 

паразитическими червями.Роль червейкак почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакцией дождевого 

червяна раздражители. 

2.Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажном препаратеи 

микропрепарате). 

3.Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовых 

влажныхимикропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннее строение 

членистоногих.Многообразиечленистоногих.Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных 

в природеи жизничеловека. 

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюна 

суше.Клещи–вредителикультурныхрастенийимерыборьбысними.Паразитическиеклещи –

возбудителиипереносчикиопасныхболезней.Мерызащитыотклещей.Рольклещейв 

почвообразовании. 

Насекомые.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножениенасекомыхи 

типыразвития.Отрядынасекомых6:Прямокрылые,Равнокрылые,Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые,Жесткокрылые,Перепончатокрылые,Двукрылыеидр.Насекомые– 
переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных.Насекомые-вредители 

сада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений. 

Поведениенасекомых,инстинкты.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-вредителей. 
Значение насекомыхвприродеижизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаили других 

крупныхнасекомых-вредителей). 

2.Ознакомление сразличнымитипами развитиянасекомых(на примереколлекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеипроцессы 

жизнедеятельности,характерныедлябрюхоногих,двустворчатых,головоногихмоллюсков. 

Чертыприспособленностимоллюсковксреде 
 
 
 

6Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиотместных 

условий.Болееподробно изучаютсяна примере двухместных отрядов. 
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обитания.Размножениемоллюсков.Многообразиемоллюсков.Значениемоллюсковв природе 

ижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков 

(раковиныбеззубки, перловицы,прудовика, катушкиидр.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематическиегруппыхордовых.ПодтипБесчерепные (ланцетник).ПодтипЧерепные, или 

Позвоночные. 

Рыбы.Общаяхарактеристика.Местообитаниеивнешнеестроениерыб.Особенности 

внутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбкусловиям 

обитания.Отличия хрящевыхрыб откостныхрыб.Размножение, развитиеимиграция рыбв 

природе. Многообразиерыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизничеловека.Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы(напримере 

живой рыбы вбанкес водой). 

2.Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажного препарата). 

Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенности 

внешнегоивнутреннегостроения,процессовжизнедеятельности,связанныхсвыходом 

земноводныхнасушу.Приспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше. Размножение и 

развитиеземноводных. 

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. 

Особенности внешнего     и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы 

жизнедеятельности.Приспособленностьпресмыкающихсяк жизнинасуше.Размножениеи 

развитиепресмыкающихся.Регенерация.Многообразиепресмыкающихсяиихохрана. Значение 

пресмыкающихсявприроде ижизничеловека. 

Птицы.Общая характеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенности 
внутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельностиптиц.Приспособленияптицкполёту. 
Поведение.Размножениеиразвитиептиц.Заботаопотомстве.Сезонныеявлениявжизни 

птиц.Миграцииптиц,ихизучение.Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц7. 
Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды.Значениептицвприродеижизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1.Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокрова птиц(напримеречучелаптицинаб

ора перьев: контурных, пуховых ипуха). 

2. Исследованиеособенностей скелетаптицы. 
 
 

7Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрёхэкологических группс 

учётомраспространения птиц в своёмрегионе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20



Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатуры,внутреннегостроения.Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение     нервной системы.Поведение млекопитающих. 

Размножениеиразвитие.Заботао потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 
Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих.    Насекомоядные
 иРукокрылые.     Грызуны, Зайцеобразные. Хищные.     Ластоногие     и     
Китообразные. 

ПарнокопытныеиНепарнокопытные.Приматы8.СемействаотрядаХищные:собачьи, 
кошачьи,куньи, медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека. Млекопитающие –переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие 

млекопитающихродного края. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелета млекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 
 

4. Развитиеживотногомира наЗемле 

Эволюционное развитие животногомирана Земле.Усложнение животных впроцессе 

эволюции.Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеонтология. 

Ископаемыеостаткиживотных,ихизучение.Методыизученияископаемыхостатков. 

Реставрациядревнихживотных.«Живыеископаемые» животногомира. 

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногоклеточных 

животных.Основныеэтапыэволюциибеспозвоночных.Основныеэтапыэволюциипозвоночных

животных. Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемых остатковвымерших животных. 
 

5. Животныевприродных сообществах 

Животные и среда обитания.Влияние света,температуры ивлажности на животных. 

Приспособленность животных кусловиямсредыобитания. 

Популяцииживотных,иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни.Взаимосв

язиживотныхмеждусобойисдругимиорганизмами.Пищевыесвязивприродном 

сообществе.Пищевыеуровни,экологическая пирамида.Экосистема. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределения 

животных напланете.Фауна. 
 

6. Животные и человек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловые 

животные(рыболовство,охота).Ведениепромыслаживотныхнаосновенаучного подхода. 

Загрязнение окружающей среды. 
 
 
 
 
8Изучаются6отрядовмлекопитающихнапримередвух видовизкаждогоотрядаповыборуучителя. 
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Одомашниваниеживотных.Селекция,породы,искусственныйотбор,дикиепредки 

домашнихживотных.Значениедомашнихживотныхвжизничеловека.Животные 

сельскохозяйственныхугодий.Методы борьбыс животными-вредителями. 

Городкакособаяискусственнаясреда,созданнаячеловеком.Синантропныевиды 

животных.Условияихобитания.Беспозвоночныеипозвоночныеживотныегорода. 

Адаптацияживотныхкновымусловиям.Рекреационныйпресснаживотныхдикихвидовв 

условияхгорода. Безнадзорныедомашние животные. Питомники. Восстановление 

численностиредкихвидовживотных:особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ). Красная 

книгаРоссии.Меры сохранения животного мира. 
 

9КЛАСС 
 

1. Человек– биосоциальный вид 

Наукиочеловеке(анатомия,физиология,психология,антропология,гигиена, 

санитария,экологиячеловека).Методыизученияорганизмачеловека.Значениезнанийо 

человекедлясамопознанияисохраненияздоровья.Особенностичеловекакакбиосоциального 

существа. 

Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды. 

Систематическоеположениесовременногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими. 

Отличиечеловекаотприматов.Доказательстваживотногопроисхождениячеловека. 

Человекразумный.Антропогенез,егоэтапы.Биологическиеисоциальныефакторы 

становлениячеловека.Человеческие расы. 
 

2. Структураорганизмачеловека 

Строение ихимическийсостав клетки.Обменвеществипревращение энергиив клетке. 

Многообразиеклеток,ихделение.Нуклеиновыекислоты.Гены.Хромосомы.Хромосомный 

набор. Митоз, мейоз. Соматические и половыеклетки. Стволовыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные, 

нервная.Свойстватканей,ихфункции.Органыисистемыорганов.Организмкакединое целое. 

Взаимосвязьорганов и системкакоснова гомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклеток слизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(по таблицам). 
 

3.Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 
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Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга.Рецепторы. 

Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,его 

строениеифункции.Большиеполушария.Рефлексыголовногомозга.Безусловные (врождённые) 

иусловные(приобретённые)рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема.Нервная 

система какединое целое. Нарушениявработе нервнойсистемы. 

Гуморальнаярегуляция функций. Эндокриннаясистема.Железы внутренней секреции. 

Железысмешаннойсекреции.Гормоны,ихрольврегуляциифизиологическихфункций 

организма,ростаиразвития.Нарушениевработеэндокринныхжелёз.Особенности 

рефлекторной и гуморальнойрегуляции функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимости отосвещённости. 
 

4.Опораидвижение 

Значениеопорно-

двигательногоаппарата.Скелетчеловека,строениеегоотделовифункции.Кости,их химический

состав,строение.Типыкостей.Росткостей в длинуи толщину. 

Соединениекостей.Скелетголовы.Скелеттуловища.Скелетконечностейиихпоясов. 

Особенностискелета человека, связанныеспрямохождениемитрудовойдеятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическая 

идинамическая;мышцысгибателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Роль 

двигательнойактивности всохраненииздоровья. 

Нарушенияопорно-двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроениикостей. 

Нарушениеосанки.Предупреждениеискривленияпозвоночникаиразвитияплоскостопия. 

Профилактика травматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательного аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование свойствкости. 

2. Изучение строения костей (намуляжах). 

3. Изучение строения позвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерение массыи ростасвоего организма. 

6.Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 7. 
Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждении скелетаи мышц. 
 

5. Внутренняясредаорганизма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23



Внутренняясредаиеёфункции.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лейкоцитыитром

боциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазма 

крови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свёртываниекрови.Группыкрови. Резус-

фактор. Переливание крови.Донорство. 

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённые 

иммунодефициты):радиационноеоблучение,химическоеотравление,голодание,воспаление, 

вирусныезаболевания,ВИЧ-инфекция.Вилочковаяжелеза, 

лимфатическиеузлы.Вакциныилечебные сыворотки.Значение работ Л.Пастераи И. И. 

Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроения кровичеловекаилягушки(сравнение). 
 

6. Кровообращение 

Органыкровообращения.Строениеиработасердца.Автоматизмсердца.Сердечныйцикл,ег

одлительность.Большойималыйкругикровообращения.Движениекровипо 

сосудам.Пульс.Лимфатическаясистема,лимфоотток.Регуляциядеятельностисердцаи 

сосудов.Гигиенасердечно-сосудистойсистемы.Профилактикасердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь прикровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2.Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипосле 

дозированныхфизических нагрузокучеловека. 

3. Перваяпомощьпри кровотечениях. 
 

7.Дыхание 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияифункций 

органовдыхания.Газообменвлёгкихитканях.Жизненнаяёмкостьлёгких.Механизмы дыхания. 

Дыхательныедвижения.Регуляциядыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-

капельныхинфекций.Вредтабакокурения,употреблениянаркотическихипсихотропных 

веществ.Реанимация.Охранавоздушнойсреды.Оказаниепервойпомощиприпоражении 

органовдыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2.Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частотудыхания. 
 

8.Питаниеипищеварение 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение. 

Органыпищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты,ихрольв пищеварении. 

Пищеварениевротовойполости.Зубыиуходзаними. 
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Пищеварениевжелудке,втонкомивтолстомкишечнике.Всасываниепитательных 

веществ.Всасываниеводы.Пищеварительныежелезы:печеньиподжелудочнаяжелеза,их 

рольвпищеварении. 

Микробиомчеловека—совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизм 

человека.Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П. Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениеглистныхижелудочно-кишечныхзаболеваний, 

пищевыхотравлений.Влияниекуренияиалкоголянапищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментов слюнынакрахмал. 2. 
Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

 

9.Обменвеществипревращение энергии 

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийи 

энергетическийобмен.Обменводыиминеральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировв 

организме. Регуляция обмена веществи превращенияэнергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтез 

витаминовворганизме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранениевитаминов впище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья. 

Нарушение обмена веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование составапродуктовпитания. 

2. Составлениеменю взависимости откалорийностипищи. 3. 
Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

 

10.Кожа 

Строениеифункциикожи.Кожаиеёпроизводные.Кожаитерморегуляция.Влияние на 

кожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливаниеиегороль.Способызакаливанияорганизма.Гигиенакожи,гигиенические 

требованиякодеждеиобуви.Заболеваниякожииихпредупреждения.Профилактикаипервая 

помощь притепловоми солнечномударах,ожогахи обморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощью лупытыльной иладонной стороныкисти. 2. 
Определениежирностиразличныхучастковкожи лица. 

3.Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипа кожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 
 
 

11.Выделение 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистемы,их 

строениеифункции.Микроскопическоестроениепочки.Нефрон. 
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Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболеванияорганов 

мочевыделительной системы,их предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 2. 
Описание мер профилактикиболезнейпочек. 

 

12. Размножениеиразвитие 

Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половыеклетки. 

Оплодотворение.Внутриутробноеразвитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторов 

окружающейсреды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка.Половоесозревание. 

Наследованиепризнаковучеловека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение. 

Наборхромосом,половыехромосомы,гены.Рольгенетическихзнанийдляпланирования семьи. 

Инфекции,передающиеся половым путём,ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционныхвирусныхзаболеваний: 

СПИДигепатит. 
 

13. Органы чувствисенсорные системы 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение. 

Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие. 

Нарушениязренияиих причины.Гигиена зрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслухового анализатора. 

Слуховоевосприятие.Нарушенияслуха и ихпричины.Гигиена слуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,обонянияивкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы1. 
Определениеостротызренияу человека. 

2. Изучение строения органазрения (намуляжеивлажномпрепарате). 3. 
Изучение строения органаслуха(на муляже). 

 

14.Поведение ипсихика 

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.Социальная 

обусловленностьповедениячеловека.Рефлекторнаятеорияповедения.Высшаянервная 

деятельностьчеловека,работыИ.М.Сеченова,И. П.Павлова.Механизмобразования 

условныхрефлексов.Торможение.Динамическийстереотип.Рольгормоноввповедении. 

Наследственныеиненаследственныепрограммыповеденияучеловека.Приспособительный 

характерповедения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Речьи 

мышление.Памятьивнимание.Эмоции.Индивидуальныеособенностиличности: 

способности,темперамент,характер,одарённость.Типывысшейнервнойдеятельностиитемпе

рамента.Особенностипсихики 
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человека.Гигиенафизическогоиумственноготруда.Режимтрудаиотдыха. Сони 

его значение.Гигиенасна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 
 

15.Человекиокружающая среда 

Человекиокружающаясреда.Экологическиефакторыиихдействиенаорганизм 

человека.Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклимат 

жилыхпомещений.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхи чрезвычайных 

ситуациях. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье: 

гиподинамия,курение,употреблениеалкоголя,наркотиков,несбалансированноепитание, 

стресс.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность, 

сбалансированноепитание.Культураотношенияксобственномуздоровьюиздоровью 

окружающих.Всемирная организация здравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду. 

Урбанизация.Цивилизация.Техногенныеизменениявокружающейсреде.Современные 

глобальныеэкологическиепроблемы.Значениеохраныокружающейсредыдлясохранения 

человечества. 
 

Примерныеконтрольно-измерительныематериалыпобиологии 
 

Видыиформы контроля: 

 устныйопросвформебеседы 

сопоройнаплан; тематическоетестирование; 

 лабораторныеипрактическиеработы; 

 зачеты; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, 

индивидуальныедомашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессеосвоения обучающимисякаждой 

темыитематическогоразделавцелом.Онапроходитввидеопросов,выполненияпроверочных 

заданийидр.,организуемыхпедагогом.Основнаяфункциятекущейпроверкизаключаетсяв 

диагностированиирезультатовидальнейшейкоррекциитрудностей,возникающихпри 

освоениипрограммы. 

Промежуточныйконтрольпозволяетустановитьуровеньосвоенияобучающимися 

программного материалапобиологиинаконецучебногогода. 

Темыдляпромежуточной аттестации: 

5класс:«Живыеорганизмы»; 

6класс:«ЦарствоРастения. Цветковыерастения»; 

7класс:«ЦарствоРастения.Классификациярастений.ЦарствоБактерии. 

ЦарствоГрибы»; 
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8класс:«ЦарствоЖивотные»; 

9класс:«Человек иего здоровье». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание 

необходимостисоблюденияправилприродосбереженияиприродопользования;мотивацияк 

обучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности 

вобластибиологических знаний; 

осмыслениеличногоичужогоопыта,наблюденийзаприроднымиобъектамии явлениями; 

осознаниеценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

способностьвосприниматьинформациюбиологическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературе,средствахмассовойинформациииИнтернет-ресурсах,критически 

оцениватьполученнуюинформацию,анализируяеесодержаниеиданныеобисточнике 

информации; 

осознаниесвоегоповедениясточкизренияопасностиилибезопасностидлясебяили 

дляокружающих; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя, 

наркотиков, курения)ииныхформ вреда дляфизического ипсихического здоровья; 

активноеучастиеврешениипрактическихзадачприродосбережения(врамкахсемьи, 

школы, города); 

интерес к практическомуизучению профессийитруда различного рода, втом числе на 

основеприменениябиологических знаний; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовностькосознанномупостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраектории 

образованиянаосновеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений, 

уважительногоотношенияктруду,разнообразногоопытаучастиявсоциальнозначимом труде; 

представленияобосновахэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууров

нюэкологическогомышления,приобретениеопытаэкологическиориентированнойпрактической

деятельностив жизненныхситуациях; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;повышение 

уровнясвоейкомпетентностичерезпрактическую 

деятельность(сельскохозяйственную), втом 

числеумениеучитьсяудругихлюдей;осознаниестрессовойситуации,оценкапроисходящи

хбиологическихизмененийиих 

последствий; формироватьопыт; 

осознаниесвоихдефицитовипроявлениестремлениякихпреодолению;саморазвитие, 

умениеставитьдостижимыецелиистроитьреальные 

жизненныепланы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

пользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологическихпроблем; 

даватьнаучноеобъяснениесопоройнаключевыесловабиологическимфактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, ихролив жизниорганизмовичеловека; 

проводитьнаблюдениясопоройнапланзаживымиобъектами,собственным организмом; 

описыватьбиологические объекты, процессы иявленияс опоройна алгоритм; 

ставитьсопоройнаалгоритмучебныхдействийнесложныебиологические 

экспериментыиинтерпретироватьихрезультаты с помощьюучителя; 

использоватьнаучно-популярнуюлитературу побиологии,справочныематериалы(на 

бумажныхиэлектронныхносителях), ресурсыИнтернета привыполненииучебныхзадач; 

создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешения 

учебныхипознавательныхзадач с помощьюпедагога. 

Овладение универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 
использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

коммуникативных ипознавательных задачвобластибиологии; 

спомощьюпедагогаилисамостоятельносоставлятьустныеиписьменныетекстыпо 

биологиисиспользованиемиллюстративных материалов длявыступленияперед аудиторией; 

организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьс учителеми 

сверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешать 

конфликтынаосновесогласованияпозицийи учетаинтересов;формулировать, 

аргументировать иотстаивать своемнение; 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатаикоординировать 

своидействия с другимичленамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт,приниматьиразделять 

ответственностьипроявлятьготовностьк предоставлениюотчета перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

определятьцелибиологическогообразования,ставитьновыезадачивучебеипознавательн

ойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательной деятельности; 

планироватьпутидостиженияцелейвбиологическихнаблюдениях,осознанно 

выбиратьспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

соотноситьсвоидействиявовремябиологическихнаблюденийспланируемыми 

результатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата, 

определятьспособыдействийврамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствиис изменяющейся ситуацией; 

оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиее 

решения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

осознаватьиприменятьценностноеотношениекживойприроде,ксобственному 

организму;пониматьрольбиологиивформированиисовременнойестественнонаучной картины 

мира; 

уметьприменятьсистемубиологическихзнанийподруководствомпедагога: 

раскрыватьсущностьживого,называтьотличияживогоотнеживого,перечислятьосновные 

закономерностиорганизации,функционированияобъектов,явлений,процессовживойприроды,э

волюционногоразвитияорганическогомиравегоединствеснеживойприродой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствахэволюции; 

владетьосновамипонятийногоаппаратаинаучногоязыкабиологии:использоватьизученн

ыетермины,понятия,теории,законыизакономерностидляобъяснениянаблюдаемых 

биологическихобъектов, явленийипроцессов сопорой на схемы иалгоритмы; 

пониматьспособыполучениябиологическихзнаний;иметьопытиспользования 

методовбиологиисцельюизученияживыхобъектов,биологическихявленийипроцессов: 

наблюдение,описание,проведениенесложныхбиологическихопытовиэкспериментов,втом 

числесиспользованиеманалоговыхицифровыхприборовиинструментовсопоройна 

алгоритмучебныхдействий; 

уметьхарактеризоватьсопоройнаключевыеслова,план,справочнуюинформацию 

основныегруппыорганизмоввсистемеорганическогомира(втомчислевирусы,бактерии, 

растения,грибы,животные):строение,процессыжизнедеятельности,ихпроисхождение, 

значение вприродеижизничеловека; 

уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение,сходстваиотличиячеловекаотживотных,характеризоватьстроениеипроцессыж

изнедеятельностиорганизмачеловека,егоприспособленностькразличным 

экологическимфакторам; 

уметь описыватьклетки, ткани, органы, системы органови характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмахрастений,животныхи человека с опорой наплан; 

иметьпредставлениеовзаимосвязинаследованияпотомствомпризнаковот 

родительскихформсорганизациейклетки,наличиемвнейхромосомкакносителейнаследственно

йинформации,об основныхзакономерностяхнаследования признаков; 
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иметьпредставлениеобосновныхфакторахокружающейсреды,ихролив 

жизнедеятельностииэволюции организмов; представление об антропогенномфакторе; 

иметьпредставлениеобэкосистемахизначениибиоразнообразия;оглобальных 

экологическихпроблемах, стоящихперед человечеством и способахихпреодоления; 

уметьрешатьучебныезадачибиологическогосодержания,сопоройнаалгоритм 

учебныхдействий,втомчислевыявлятьпричинно-следственныесвязи, проводитьрасчеты, 

делать выводы на основании полученныхрезультатов;уметь создавать и 

применять с помощью педагога словесныеи 

графическиемоделидляобъяснениястроенияживыхсистем,явленийипроцессовживойприроды; 

осознаватьвклад российскихи зарубежныхученыхв развитиебиологических наук; 

владетьнавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленной 

вразнойформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей, 

изображений),критическогоанализаинформации иоценкиеедостоверностиспомощьюучителя; 

уметьпланироватьподруководствомучителяипроводитьучебноеисследованиеилипроек

тнуюработувобластибиологии;сучетомнамеченнойцелиформулироватьпроблему, 

гипотезу,ставитьзадачи,выбиратьадекватныеметодыдляихрешения,формулировать выводы; 

публичнопредставлятьполученныерезультаты; 

уметьинтегрироватьспомощьюпедагогабиологическиезнаниясознаниямидругих 

учебныхпредметов; 

владетьосновамиэкологическойграмотности:осознаниенеобходимостидействийпо 

сохранениюбиоразнообразияиохранеприродныхэкосистем,сохранениюиукреплению 

здоровьячеловека;умениевыбиратьцелевыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпо 

отношению кживойприроде,своемуздоровьюиздоровью окружающих; 

уметьиспользоватьприобретенныезнанияинавыкидляздоровогообраза жизни, 

сбалансированногопитанияифизическойактивности;неприятиевредныхпривычеки 

зависимостей;уметьпротиводействоватьлженаучным манипуляциямвобластиздоровья; 

знатьиуметьприменятьприемыоказанияпервойпомощичеловеку,выращивания 

культурныхрастенийиухода задомашнимиживотными; 
 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияучебногопредмета 

«Биология»,распределенныепогодамобучения 

Результатыпогодамформулируютсяпопринципудобавленияновыхрезультатовот 

годакгоду,уженазванныевпредыдущихгодахпозиции,какправило,дословноне 

повторяются,ноучитываются(результатыочередногогодапоумолчаниювключают результаты 

предыдущихлет). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32



5КЛАСС 

характеризоватьсопоройнаключевыесловабиологиюкакнаукуоживойприроде; 

перечислятьспомощьюучителяосновныезакономерностиорганизации,функционирования 

объектов,явлений,процессовживойприроды,называтьпризнакиживого,сравниватьс 

визуальнойопорой объекты живойинеживойприроды; 

характеризоватьсопоройнаключевыесловазначениебиологических знанийдля 

современногочеловека;перечислятьпрофессии,связанные с биологией; 

приводитьпримерывкладаотечественных(втомчислеВ.И.Вернадский,А.Л. Чижевский) 

изарубежных(втом числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ)ученыхв развитие биологиис 

опоройнаучебникидругиеисточникиинформации; 

иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахиявлениях:питание, 

дыхание,транспортвеществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размножение, 

формироватьпредставленияовзаимосвязинаследованияпотомствомпризнаковот 

родительскихформсорганизациейклетки,наличиемвнейхромосомкакносителейнаследственно

йинформации,об основныхзакономерностях наследованияпризнаков; 

владетьосновамипонятийногоаппаратаинаучногоязыкабиологии:использоватьс 

помощьюучителяизученныетермины,понятия,теории,законыизакономерностидля 

объяснениянаблюдаемыхбиологическихобъектов,явлений ипроцессов; 

ориентироватьсявбиологическихпонятияхитерминахиоперироватьиминабазовом 

уровне(втомчисле:живыетела,биология,экология,цитология,анатомия,физиология, 

биологическаясистематика, клетка, ткань,орган,системаорганов,организм,вирус,движение, 

питание,фотосинтез,дыхание,выделение,раздражимость,рост,размножение,развитие,среда 

обитания,природноесообщество,искусственноесообщество)всоответствииспоставленной 

задачейив контексте с визуальнойопорой; 

различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеи 

ядерныеорганизмы;различныебиологическиеобъекты:растения,животных,грибы, 

лишайники,бактерии;природныеиискусственныесообщества,взаимосвязиорганизмовв 

природномиискусственномсообществах;представителейфлорыифауныприродныхзон 

Земли;ландшафтыприродныеикультурныесиспользованиемсправочнойинформациииспомощь

юучителя; 

проводить описание организма по заданномуплану; выделятьсущественные признаки 

строенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризоватьорганизмыкактела 

живойприроды,перечислятьособенностирастений,животных,грибов,лишайников, 

бактерийивирусовсопоройнаалгоритм; 

раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-воздушной,почвенной, 

внутриорганизменной),факторах окружающей среды; 
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приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксреде 

обитания,взаимосвязиорганизмоввсообществахсвизуальной опорой; 

знать основныеправилаповедения человекавприродеиобъяснятьспомощьюучителя 

значение природоохраннойдеятельностичеловека; 

раскрыватьнаосновеопорногопланарольбиологиивпрактическойдеятельности человека; 

иметьпредставлениеосвязизнанийбиологиисознаниямиматематики,физическойгеограф

ии, предметовгуманитарного цикла, различными видамиискусства; 

выполнятьпрактическиеработыспомощьюучителя,по алгоритму(поискинформации 

сиспользованиемразличныхисточников;описаниеорганизмапозаданномуплану)илабораторные

работы(работасмикроскопом;знакомствосразличнымиспособамиизмерения 

исравненияживыхобъектов); 

пониматьспособыполучениябиологическихзнаний;иметьопытиспользования 

методовбиологиисцельюизученияживыхобъектов,биологическихявленийипроцессов: 

наблюдение, описание, проведение несложныхбиологическихопытовиэкспериментов, в

 том числесиспользованием аналоговыхи цифровых приборовиинструментов, 

владетьэлементарнымиприемамиработыслупой,световымицифровыммикроскопамипри 

рассматриваниибиологическихобъектов; соблюдать правила безопасноготруда приработе 

сучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответствиис 

инструкциямина уроке, во внеурочнойдеятельности; 

использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-популярнуюлитературупо 

биологии,справочные материалы,ресурсы сетиИнтернет; 

создаватьспомощью учителясобственныеписьменныеиустныесообщения,грамотно 

использоватьпонятийныйаппаратбиологии,повозможности,сопровождатьвыступление 

презентацией; 

владетьнавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленной 

вразнойформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей, 

изображений),критическогоанализаинформации иоценкиеедостоверностиспомощьюучителя; 

осуществлятьотбористочниковбиологической информациивсоответствиис заданным 

поисковым запросом спомощьюучителя. 
 

6КЛАСС 

характеризоватьсопоройнаключевыесловаботаникукакбиологическуюнауку,ее 

разделыи связис другиминаукамиитехникой; 

приводитьпримерывкладаотечественных(втомчислеВ.В.Докучаев,К.А. Тимирязев, 

С.Г.Навашин)изарубежных(втомчислеР.Гук,М.Мальпиги)ученыхвразвитиенауко растенияхс 
опоройнаучебникидругие источникиинформации; 

владетьосновамипонятийногоаппаратаинаучногоязыкабиологии:использоватьизученн

ыетермины,понятия,теории,законыизакономерностидля объяснения 

наблюдаемыхбиологическихобъектов,явленийипроцессов; 
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ориентироваться в биологических понятиях итерминах и оперироватьими набазовом уровне 

(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,растительнаяткань,органырастения,система 

органоврастения(корень,побег,почка,лист,видоизмененныеорганы,цветок,плод,семя), 

растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,размножение, 

развитие) всоответствииспоставленной задачейивконтексте с визуальной опорой; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма(напримере 

покрытосеменныхилицветковых):поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез, 

дыхание,транспортвеществ,рост,размножение,развитие;связьстроениявегетативныхигенерат

ивныхоргановрастенийс ихфункциямис опорой на алгоритм; 

различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданномуплану, 

частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицамс 

помощьюучителя; 

уметь описыватьклетки, ткани, органы, системы органови характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмахрастений сопорой наплан; 

сравниватьрастительные тканииорганырастениймежду собойс помощьюучителя, с 

опоройна алгоритм; 

выполнять практические и лабораторные работы спомощьюучителя поморфологиии 

физиологиирастений,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)иврем

еннымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструменто

вцифровойлаборатории; 

характеризоватьсопоройнаключевыесловапроцессыжизнедеятельностирастений: 

поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост, развитие,способы 

естественногоиискусственноговегетативногоразмножения;семенноеразмножение(на 

примерепокрытосеменных,илицветковых); 

выявлятьспомощьюучителяпричинно-

следственныесвязимеждустроениемифункциямитканейиорганов растений,строением 

ижизнедеятельностьюрастений; 

классифицировать с помощьюучителя растения иихчастипо разнымоснованиям; 

иметь представлениеоролирастений вприродеижизни человека; 

применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурных растений, 

овладетьприемами выращиваниякультурныхрастений; 

пониматьспособыполучениябиологическихзнаний;иметьопытиспользования 

методовбиологиисцельюизученияживыхобъектов,биологическихявленийипроцессов: 

наблюдение, описание, проведение несложныхбиологическихопытовиэкспериментов, 

втомчислес использованием аналоговых и цифровых приборови инструментов;соблюдатьправ

илабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием, 

химическойпосудойвсоответствиисинструкциямипо 
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выполнениюлабораторных ипрактическихработ науроке и во внеурочнойдеятельности; 

иметьпредставлениеосвязизнанийбиологиисознаниямиматематики,физической 

географии, предметов гуманитарного цикла, различными видамиискусства; 

создаватьспомощью учителяписьменныеиустныесообщения,обобщая 

информациюиздвухисточников,грамотно используяпонятийныйаппаратизучаемого 

разделабиологии; 

владетьнавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленной 

вразнойформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей, 

изображений),критическогоанализаинформации иоценкиеедостоверностиспомощьюучителя. 
 

7КЛАСС 

характеризоватьсопоройнаключевыесловапринципыклассификациирастений, 

основныесистематическиегруппырастений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники, 

голосеменные,покрытосеменные илицветковые); 

приводить примеры вкладаотечественных (в том числе Г.Ф. Морозов, Н.И.Вавилов,И.В. 

Мичурин)изарубежных(втомчислеК.Линней,Л.Пастер)ученыхвразвитиенауко 

растениях,грибах,лишайниках,бактерияхсопоройнаучебникидругиеисточникиинформации; 

владетьосновамипонятийногоаппаратаинаучногоязыкабиологии:использоватьизученн

ыетермины,понятия,теории,законыизакономерностидляобъяснения наблюдаемых 

биологическихобъектов,явленийипроцессов; 

ориентироватьсявбиологическихпонятияхитерминахиоперироватьиминабазовом 

уровне(втомчисле:ботаника,экологиярастений, царство,отдел,класс,семейство,род,вид, 

жизненнаяформарастений,средаобитания,растительноесообщество,высшиерастения, 

низшиерастения,споровыерастения,семенныерастения,водоросли,мхи,плауны,хвощи, 

папоротники,голосеменные,покрытосеменные,бактерии,грибы,лишайники,бактерии)в 

соответствииспоставленнойзадачейивконтексте с визуальнойопорой; 

различатьиописыватьспомощьюучителяживыеигербарныеэкземплярырастений, 

частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;грибыпо 

изображениям,схемам, муляжам; бактерии поизображениям; 

выявлятьпризнакиклассоввстроениипокрытосеменныхилицветковых,признаки 

семейств двудольныхи однодольныхрастений сопорой на ключевые слова, схемы; 

определятьсистематическоеположениерастительногоорганизма(напримере 

покрытосеменныхилицветковых) с помощьюопределительнойкарточки; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыспомощьюучителяпосистематике 

растений,микологииимикробиологии,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксиро

ванными)ивременными 
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микропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментов 

цифровойлаборатории; 

выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий, 

грибовилишайников сопоройнаключевые слова; 

проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипозад

анному плану;делатьвыводынаосновесравненияспомощьюучителя; 

описыватьсопоройнасправочный материал усложнениеорганизации растений входе 

эволюциирастительногомира на Земле; 

выявлятьспомощьюучителячертыприспособленностирастенийксредеобитания, 

значениеэкологическихфакторовдлярастений; 

характеризовать с опорой на план растительные сообщества, сезонные

 ипоступательныеизменениярастительныхсообществ,растительность

(растительныйпокров)природныхзонЗемли; 

приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениявжизничеловека;пониматьпричин

ыииметьпредставлениеомерахохранырастительного 

мира Земли; 

иметьпредставлениеоролирастений,грибов,лишайников,бактерийвприродных 

сообществах, в хозяйственнойдеятельностичеловека иего повседневнойжизни; 

иметьпредставлениеосвязизнанийбиологиисознаниямиматематики,физическойгеограф

ии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства и 

демонстрировать наконкретныхпримерахспомощьюучителя; 

использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,грибами, 

бактериямиилишайниками,описыватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэкспериме

нты с опоройнаалгоритмучебныхдействий;соблюдать правила 

безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкциямипо 

выполнениюлабораторных ипрактическихработ науроке ивовнеурочной деятельности; 

создаватьсопоройнасправочныйматериалписьменныеиустныесообщения, 

грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии,сопровождать 

выступление презентацией,созданнойс помощьюучителя; 

владетьнавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленной 

вразнойформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей, 

изображений),критическогоанализаинформации иоценкиеедостоверностиспомощьюучителя. 
 

8КЛАСС 

характеризоватьсопоройнапланзоологиюкакбиологическуюнауку,ееразделыи связьс 

другиминаукамиитехникой; 

характеризоватьсопоройнаключевыесловапринципыклассификацииживотных, 

вид,какосновнуюсистематическуюкатегорию,основные 
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систематическиегруппыживотных(простейшие,кишечнополостные,плоские,круглыеи 

кольчатые черви;членистоногие,моллюски,хордовые); 

приводитьпримерывкладаотечественных(втомчислеА.О.Ковалевский,А.Н. 

Северцов, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье,Э.Геккель)ученых 

в развитие наук о животныхс опоройнаучебникидругиеисточники информации; 

владетьосновамипонятийногоаппаратаинаучногоязыкабиологии:использоватьизученн

ыетермины,понятия,теории,законыизакономерностидляобъяснениянаблюдаемых 

биологическихобъектов,явленийипроцессов;ориентироватьсявбиологическихпонятияхитерми

нахиоперироватьиминабазовомуровне(втомчисле:зоология,экологияживотных, 

систематика,царство,тип,отряд,семейство,род,вид,животнаяклетка,животнаяткань,орган 

животного,системаоргановживотного,животныйорганизм,питание,дыхание,рост, 

развитие,кровообращение,выделение,опора,движение,размножение,раздражимость, 

рефлекс,органы 

чувств,поведение,средаобитания,природноесообщество)всоответствииспоставленной 

задачейи в контексте с визуальнойопорой; 

иметьпредставлениеобобщихпризнакахживотных,уровняхорганизацииживотного 

организма: клетки, ткани,органы,системы органов,организм; 

уметьописыватьклетки, ткани, органы, системы органов ихарактеризовать важнейшие 

биологическиепроцессыворганизмахживотных,сравниватьживотныетканииорганы 

животныхмеждусобойсопоройна план, ключевые слова; 

иметьпредставлениеостроенииипроцессахжизнедеятельностиживотныхизучаемых 

систематическихгрупп:опоруидвижение,питаниеипищеварение,дыханиеитранспорт 

веществ, выделение, регуляцию и поведение,рост,размножениеи развитие; 

выявлятьспомощьюучителяпричинно-следственныесвязимеждустроением, 

жизнедеятельностьюи средойобитанияживотныхизучаемыхсистематическихгрупп; 

различатьиописыватьс опоройна планживотных изучаемыхсистематическихгрупп, 

отдельныеорганыисистемыоргановпосхемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

простейших–поизображениям; 

выявлятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийхарактерныепризнакиклассов 

членистоногихихордовых; отрядовнасекомыхи млекопитающих; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыспомощьюучителяпоморфологии, 

анатомии,физиологиииповедениюживотных,втомчислеработысмикроскопомс 

постоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательские работы с 

использованиемприборов иинструментовцифровой лаборатории; 

сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделать выводы 

наосновесравнения с помощью учителя; 

классифицировать по предложенным основаниям животных на основании 

особенностейстроения; 
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описывать с опорой на справочный материалусложнение организацииживотных входе 

эволюцииживотногомиранаЗемле,эволюционногоразвития органическогомиравего единстве с 

неживойприродой; 

выявлятьсопоройнаалгоритмучебныхдействийчертыприспособленностиживотных 

ксредеобитания,значениедляживотныхэкологическихфакторов,втомчисле антропогенного; 

выявлятьсопоройнаалгоритм учебных действийвзаимосвязиживотныхвприродных 

сообществах, цепипитания; 

устанавливатьпослепредварительногоанализавзаимосвязиживотныхсрастениями, 

грибами,лишайникамиибактериями вприродных сообществах; 

иметьпредставлениеоживотныхприродныхзонЗемли,основныхзакономерностях 

распространенияживотных попланете; 

иметьпредставлениеоролиживотныхвприродных сообществах; 

раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотныхвжизни человека;рольпромысло

выхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни, 

иметьпредставлениеоприемахуходазадомашнимиживотными; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраныживотногомираЗемли;иметьп

редставлениеосвязизнанийбиологиисознаниямиматематики,предметов 

естественнонаучного игуманитарного цикла, различными видамиискусства; 

пониматьспособыполучениябиологическихзнаний;иметьопытиспользования методов 

биологии с цельюизученияживыхобъектов,биологическихявленийи процессов по 

алгоритмуучебныхдействий:наблюдение,описание,проведениенесложныхбиологических 

опытовиэкспериментов,втомчислесиспользованиеманалоговыхицифровыхприборовиинструм

ентов;соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторны

хипрактическихработ наурокеиво внеурочной деятельности; 

создаватьсопоройнасправочныйматериалписьменныеиустныесообщения, 

грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии,сопровождать 
выступление презентациейсучетомособенностей аудиториисверстников; 

владетьнавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленной 

вразнойформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей, 

изображений),критическогоанализаинформации иоценкиеедостоверностиспомощьюучителя. 
 

9КЛАСС 

иметьпредставлениеонаукахочеловеке(анатомия,физиология,медицина,гигиена, 

экологиячеловека, психология)иихсвязис другими науками итехникой; 
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объяснятьсопоройнаключевыеслова,планположениечеловекавсистеме 

органическогомира,егопроисхождение;сходстваиотличиячеловекаотживотных; 

приспособленностькразличнымэкологическимфакторам(человеческиерасыиадаптивные 

типы людей); родство человеческихрас, иметьпредставленияосовременной теории 

эволюциииосновныхсвидетельствахэволюции; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Сеченов, И.П.Павлов,И.И. 

Мечников,А.А.Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втом числе У.Гарвей,К.Бернар,Л. 

Пастер,Ч.Дарвин)ученыхвразвитиепредставленийопроисхождении,строении, 

жизнедеятельности,поведении,экологиичеловекаиживотныхсопоройнаучебникидругие 

источникиинформации; 

ориентироватьсявбиологическихпонятияхитерминахиоперироватьиминабазовом 

уровне(втомчисле:цитология,анатомиячеловека,физиологиячеловека,гигиеначеловека, 

экологиячеловека,клетка,ткань,орган,системаорганов,организм,питание,дыхание, 

кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,выделение,рост, развитие, 

поведение,размножение, раздражимость,регуляция,внутренняясреда, иммунитет) в 

соответствии споставленнойзадачейивконтексте с визуальнойопорой; 

проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемамобщихпризнаков 

организмачеловека,уровнейегоорганизации:клетки,ткани,органы,системыорганов, организм; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных тканей,групптканей, 

органы,системыоргановчеловека;процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,делать 

выводы наоснове сравнения; 

различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферменты,гормоны),выявлятьихр

оль в процессеобмена веществ и превращения энергиис опорой наопределения; 

характеризоватьс опоройна ключевые слова биологические процессы:обменвеществ 

ипревращениеэнергии,питание,дыхание,выделение,транспортвеществ,движение,рост, 

регуляция функций,иммунитет, поведение, развитие,размножениечеловека; 

выявлятьспомощьюучителяпричинно-следственныесвязимеждустроениемклеток, 

органов,системоргановорганизмачеловекаиихфункциями;междустроением, 

жизнедеятельностью исредой обитания человека; 

создаватьиприменятьспомощьюпедагогасловесныеиграфические моделидля 

объяснениястроенияифункционированияорганов исистеморгановчеловека; 

иметьпредставленияобосновныхзакономерностяхнаследованияпризнаковразличатьнас

ледственныеи ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)заболевания 

человека;объяснять значениемер профилактикивпредупреждении заболеваний человекапод 

руководствомучителя; 

объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностичеловекас 

использованием смысловыхопор; 
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характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловныерефлексы,наследственныеиненасл

едственныепрограммыповедения;особенностивысшейнервнойдеятельности 

человека;видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темперамента,эмоций,сна;структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительныхрезультатовсиспользованиемсмысловых опор; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыподруководствомучителяпо 

морфологии,анатомии,физиологиииповедениючеловека,втомчислеработысмикроскопом 

спостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательские работы 

с использованиемприборов иинструментовцифровой лаборатории; 

решатьсопоройнаалгоритмучебныхдействийучебныезадачи,используяосновные 

показателиздоровьячеловека,проводитьрасчетыиделатьвыводынаоснованииполученных 

результатов; 

называтьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни, методы 

защитыиукрепленияздоровьячеловека:сбалансированноепитание,соблюдениеправилличнойги

гиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяорганизациятрудаиполноценногоотдыха, 

позитивноеэмоционально-психическоесостояние; 

использовать приобретенные знанияиумениядлясоблюденияздоровогообраза жизни, 

сбалансированногопитания,физическойактивности,стрессоустойчивости,неприятия 

вредныхпривычек изависимостей; 

знатьалгоритмоказанияпервойпомощи,использоватьприобретенныезнанияиумениявпр

актическойдеятельностидляоказанияпервойпомощичеловекуприпотере 

сознания,солнечномитепловомударах,отравлении,утоплении,кровотечении,травмах 

мягкихтканей, костейскелета, органовчувств, ожогах иобморожениях; 

уметьвыбиратьцелевыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюк 

живойприроде,своемуздоровью издоровьюокружающих; 

иметьпредставлениеосвязизнанийнаукочеловекесознаниямипредметов 

естественнонаучногоигуманитарногоцикла,ОБЖ,физическойкультуры,различныхвидов 

искусства; уметь интегрировать с помощью педагогабиологическиезнаниясознаниями других 

учебныхпредметов; 

иметьпредставленияоглобальныхэкологическихпроблемах,стоящихперед 

человечеством и способахихпреодоления; 

пониматьспособыполучениябиологическихзнаний;иметьопытиспользования 

методовбиологиисцельюизученияживыхобъектов,биологическихявленийипроцессов: 

наблюдение, описание, проведение несложныхбиологическихопытовиэкспериментов, 

втомчислес использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; соблюдатьправ

ила безопасноготрудаприработесучебным илабораторнымоборудованием,химическойпосудой

всоответствиис инструкциямиповыполнениюлабораторныхи практическихработ на уроке и 

во внеурочнойдеятельности; 
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владетьнавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленной 

вразнойформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей, 

изображений),критическогоанализаинформации иоценкиеедостоверностиспомощьюучителя; 

планироватьподруководствомучителяипроводитьучебноеисследованиеилипроектнуюр

аботувобластибиологии;сучетомнамеченнойцелиформулироватьпроблему, 

гипотезу,ставитьзадачи,выбиратьадекватныеметодыдляихрешения,формулировать выводы; 

публичнопредставлятьполученныерезультаты; 

привыполнениипроектовиучебныхисследованийвобластибиологииспомощьюучителяп

ланироватьсовместнуюдеятельностьвгруппе,следитьзавыполнениемплана 

действийикорректироватьего;адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы; 

проявлятьготовность толерантноразрешать конфликты; 

уметьхарактеризоватьсопоройнаключевыесловаосновныегруппыорганизмовв 

системеорганическогомира(втомчислевирусы,бактерии,растения,грибы,животные): 

строение,процессыжизнедеятельности,ихпроисхождение,значениевприродеижизни человека 

спомощьюучителя; 

владетьприемамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснования 

дляизвлеченияиобобщения информациииздвух источников; 

преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемы в другую спомощьюучителя. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематическоепланированиеиколичествочасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемы 

учебногопредмета«Биология»Примернойадаптированнойосновнойобразовательнойпрограмм

ыосновногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития, 

вцеломсовпадаютссоответствующимразделомПримернойрабочейпрограммыучебного 

предмета 

«Биология»образовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Приэтом 

организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределениеучебногоматериала 

погодамобучения,впоследовательностьизучениятемиколичество часов на освоение каждойтем

ы, определение организационных формобученияит.п.Обоснованностьданныхизменений 

определяется выбранным образовательной организацией УМК,

 индивидуальнымипсихофизическимиособенностямиконкретныхобучающихс

ясЗПР,степеньюусвоенностиимиучебныхтем,рекомендациямипоотборуиадаптацииучебногом

атериалапобиологии, представленнымивПояснительной записке. 

Вданномтематическомпланированиипредлагаетсядвавариантараспределениячасов 

потемам,исходяизорганизационныхформобучения.Вскобкахпоказаноколичествочасов 

длявтороговариантатематическогопланирования,предполагающегоосвоениепрограммыв 

отдельном классе дляобучающихся с ЗПР. Часы резервноговремени предлагаем распределить 

следующим образом: 

5класс,1ч.–тематическийблок«Организмыисредаобитания»,сцельюобучения 

составлениютаблиц. 

6класс,1ч.–тематическийблок«Строениеижизнедеятельность растительного 

организма», тема «Размножение растения», с целью 

осуществленияпрактическойработы напришкольномучебно-опытномучастке.7класс,1ч. –

тематическийблок«Систематическиегруппырастений», 

тема«Классификация»,сцельюсоставленияобзорнойтаблицыопережающегохарактера 

«Характеристика низших и высших растений». 

8класс,2ч.–тематическийблок«Систематическиегруппыживотных»,тема 

«Основныекатегориисистематикиживотных»(1ч.)длясоставлениявопережающемплане 
схемы«Классификацияживотногомира»;(1ч.)втематическийблок«Строениеи 

жизнедеятельностьорганизма животного», сцелью обобщенияи систематизации знаний. 

9класс,2ч.–тематическийблок«Питаниеипищеварение»1ч;«Обменвеществ 

ипревращениеэнергии»1ч,длясозданиятаблицсцельюиспользованиявкачествеопорыдля 
единогоречевогоцелого,формулированиявыводовпоопытам,сравненияособенностейэтапов об
мена веществу растений иживотных. 
 

Распределение часовповариантамитемампредставленовтаблице. 
 
 

5КЛАСС(17ч, изних1ч –резервноевремя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43



№ Тематический блок,тема Количество 

часов 

 

1 Биология— наукао живойприроде 2ч 

2 Методыизучения живойприроды 3 ч 

3 Организмы—телаживойприроды 4 ч 

4 Организмыи средаобитания 3 ч 

5 Природныесообщества 3 ч 

6 Живаяприродаичеловек 2 ч 
 
 
 

6КЛАСС(17ч внеделю, 1ч– резервное время) 
 

№ Тематическийблок,тема Количество 

часов 

1вариант 

1 Растительный организм 1 ч 

2 Строениеижизнедеятельность растительного 
организма 

16 ч 

 Питаниерастений 3ч 

 Дыханиерастений 3 ч 

 Транспорт веществ врастения 2ч 

 Рострастения 4 ч 

 Размножениерастения 4 ч 
 

7КЛАСС(17ч внеделю, 1ч– резервное время) 
 

№ Тематический блок,тема Количество 

часов 

1вариант 

1 Систематическиегруппырастений 13ч 

 Классификациярастений 2ч 

 Низшиерастения. Водоросли 1 ч 

 Высшие споровыерастения.Моховидные(Мхи) 1 ч 

 Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи), 
Папоротниковидные(Папоротники) 

1 ч 

 Высшиесеменныерастения.Голосеменные 2 ч 

 Покрытосеменные(цветковые)растения 2 ч 

 Семействапокрытосеменных (цветковых) 
растений 

4 ч 

2 РазвитиерастительногомиранаЗемле 1 ч 

3 Растениявприродных сообществах 1 ч 

4 Растенияи человек 1 ч 

5 Грибы.Лишайники.Бактерии 1 ч 
 

 

 

 

 

 



 

8КЛАСС(34чвнеделю,1 ч–резервное время) 
 
 
 
 
 

№ Тематический блок,тема Количество 

часов 

1вариант 

1 Животныйорганизм 2 ч 

2 Систематическиегруппыживотных 20 ч 

 Основныекатегориисистематики животных 1 ч 

 Одноклеточныеживотные—простейшие 1 ч 

 Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные 1 ч 

 Плоские,круглые,кольчатыечерви 2 ч 

 Членистоногие 2ч 

 Моллюски 1 ч 

 Хордовые 1 ч 

 Рыбы 2 ч 

 Земноводные 2 ч 

 Пресмыкающиеся 2 ч 

 Птицы 2 ч 

 Млекопитающие 3ч 

3 Строение и жизнедеятельность организма 
животного 

12ч 

 Опораидвижениеживотных 1 ч 

 Питаниеипищеварениеу животных 1 ч 

 Дыханиеживотных 1 ч 

 Транспорт веществу животных 1ч 

 Выделениеуживотных 1 ч 

 Покровытелау животных 1 ч 

 Координацияирегуляцияжизнедеятельностиу 
животных 

1ч 

 Поведениеживотных 1 ч 

 Размножениеиразвитие животных 1 ч 

 Обобщениеи систематизация потеме - 

4 РазвитиеживотногомиранаЗемле 1 ч 

5 Животныевприродных сообществах 1 ч 

6 Животныеичеловек 1 ч 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9КЛАСС(34ч внеделю, 1 ч–резервное время) 
 

№ Тематический блок,тема Количество 

часов 

 

 

 Раздел«Человек иегоздоровье» 

1 Человекбиосоциальный вид 1 ч 

2 Структураорганизмачеловека 1 ч 

3 Нейрогуморальнаярегуляция 4ч 

4 Опораи движение 3 ч 

5 Внутренняясредаорганизма 2 ч 

6 Кровообращение 3 ч 

7 Дыхание 2 ч 

8 Питаниеипищеварение 3 ч 

9 Обменвеществипревращениеэнергии 3 ч 

10 Кожа 2 ч 

11 Выделение 2 ч 

12 Размножениеиразвитие 2ч 

13 Органычувств и сенсорныесистемы 3 ч 

14 Поведениеипсихика 2 ч 

15 Человекиокружающаясреда 1 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5класс(часывтороговариантапоставленывскобках17ч,изних 1 
ч—резервное время 
 

№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1 Биология— 

наука 

о 

живойприроде,2 ч 

Понятиеожизни.Признаки 

живого (клеточное строение, 

питание,дыхание,выделение, 

ростидр.)Объектыживойи 

неживойприроды,ихсравнение. 

Живаяинеживаяприрода— 

единое целое. 

Биология—системанауко живой

 природе. Основные 

разделы биологии    (ботаника, 

зоология,экология,цитология, 

анатомия,физиология 

идр.).Профессии,связанныес 

биологией: врач, ветеринар, 

психолог,агроном,животновод 

идр.Связьбиологиисдругими 

науками(математика, география 

идр.).Роль биологии впознании 

окружающего          мира и 

практическойдеятельности 

современного человека.Кабинет     

биологии.    Правила 

поведенияиработывкабинетес 

биологическими        приборами 

и 

инструментами. 

Биологические термины, 

понятия,символы. 

Источники биологических 

знаний:                     наблюдение, 

экспериментитеория.Поиск 

информациисиспользованием 

различныхисточников(научно-

популярная                литература, 

справочники,Интернет.) 

Ознакомление с объектами 

изучения биологии, её 
разделами. 

Применение биологических 
терминовипонятий:живые тела,
 биология, экология, 
цитология,                    анатомия, 
физиология идр. 

Раскрытиеролибиологиив 

практической деятельности 
людей, значения     различных 

организмовв жизни человека. 

Обсуждениепризнаков 

живого. 

Сравнениеобъектовживойи 

неживой природы под 

руководствомпедагога. 

Ознакомление с правилами 

работы       с       биологическим 

оборудованием     в     кабинете. 

Обоснованиеправилповедения 

вприроде. 
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2 Методы 

изучен

ияживой природы 

3ч 

Научные методы изучения 

живойприроды:наблюдение, 

эксперимент,                описание, 

измерение,          классификация. 

Устройство       увеличительных 

приборов:лупыимикроскопа. 

Правила             работы с 

увеличительными приборами. 

Методописаниявбиологии 

(наглядный,               словесный, 

схематический).                Метод 

измерения             (инструменты 

измерения).                        Метод 

классификации        организмов, 

применениедвойныхназваний 

организмов.     Наблюдение и 

эксперимент как      ведущие 

методыбиологии. 
Лабораторные и 

практические работы9 

1.Изучениелабораторного 

оборудования: термометры, 

весы,чашки 

Ознакомление     с     методами 

биологической                   науки: 

наблюдение, 

эксперимент, 

классификация, измерение и 

описывание.Ознакомлениес 

правилами           работы           с 

увеличительными     приборами, 

соотнесениеназваний и 

составляющих 

частеймикроскопа. 

Проведение элементарных 

экспериментови наблюденийна 

примерах                        растений 

(гелиотропизмигеотропизм)и 

одноклеточных            животных 

(фототаксисихемотаксис)идр. с

 описанием целей, 

выдвижениемгипотез 

(предположений),     получения 

новыхфактовподруководством 

педагога. 
Описание и интерпретация 
данныхсцельюобоснования 
выводовпод 

 
 
 

9Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,из 
которыхучительделаетвыборпо своему усмотрению. 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

Петри, пробирки, мензурки. 

Правила             работы с 

оборудованием в     школьном 

кабинете. 

2.Ознакомление

 с

устройствомлупы,светового 

микроскопа,правилаработысним

и. 

3.Ознакомление с 

растительными иживотными 

клетками: томата    и    арбуза 

(натуральные            препараты), 

инфузориитуфелькиигидры 

(готовыемикропрепараты) с 

помощьюлупыисветового 
микроскопа. 

Экскурсии или 
видеоэкскурсии 
Овладение методами 

изучения живой     природы— 

наблюдением иэкспериментом. 

руководствомпедагога. 

3 Организмы— 

тел 
аживойприроды 
4 ч 

Понятие об организме. 

Доядерные          и          ядерные 

организмы.Клетка и её 

открытие.Цитология—наукао 

клетке.Клетка—наименьшая 

единица            строения            и 

жизнедеятельностиорганизмов. 

Строениеклеткиподсветовым 

микроскопом:              клеточная 

оболочка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточныеи 

многоклеточные        организмы. 

Клетки,ткани,органы,системы 

органов. 

Жизнедеятельность 

организ 

мов.Особенностистроенияи 

процессовжизнедеятельностиу 

растений,животных,бактерийи 

грибов. 

Свойстваорганизмов:питание, 

дыхание,выделение,движение, 

размножение, развитие, 

раздражим 

ость, приспособленность. 

Организм—единое целое. 

Разнообразиеорганизмовиих 

Определениеповнешнемувиду 

(изображениям), схемам

 иописаниедоядерны

хиядерных 

организмовсопоройнатекст 

учебника.Составлениесловесной

схемы«Разнообразие 

организмов»подруководством 

педагога.              Установление 

взаимосвязей                     между 

особенностями     строения

 ифункциямиклетоки

тканей, 

органовисистеморгановпод 

руководствомпедагога. 

Формулирование доводов о 

клеткекакединицестроенияи 

жизнедеятельностиорганизмов. 

Выявлениесущности жизненно 

важныхпроцессовуорганизмов 

разных царств:        питание, 

дыхание,        выделение,        их 

сравнениеподруководством 

педагога. 

Объяснение роли 

раздражимостиклетоксопоройна 

текстучебника. 
Сравнение свойстворганизмов: 

движения,              размножения,  
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  классификация (таксоны в 

биологии: царства,

 типы(отделы),      

классы,      отряды(порядки),    

семейства, роды,виды. 

Бактерииивирусыкакформы 

жизни.Значениебактерийи 

вирусов в природе и для 

человека. 

Лабораторные и 

практические работы 

1.Изучение клеток 

кожицычешуилукаподлупойи 

микроскопом      (на      примере 

самостоятельно 

приготовленного 

микропрепарата). 

2.Ознакомление с 

принципами систематики 

организмов. 

3.Наблюдение за 

потреблениемводырастением. 

развития под руководством 
педагога. 

Формулирование причин 

разнообразияорганизмовпод 

руководством педагога. 

Классифицирование 

организмов.Выявление 

существенных 
признаковвирусов: 
паразитизм, 

большая 
репродуктивная 

способность, 

изменчивость. 

Исследование и сравнение 
растительных, животныхклеток 
итканейпо плану. 

4 Организмы и 

среда 

обитания 3 часа 

Понятие    о    средеобитания. 

Водная,       наземно-воздушная, 
 

почвенная, 

внутриорганизменная среды 

обитания.Представителисред 
 

обитания. 

Особенности сред обитания 

организмов. Приспособления 

организмовксредеобитания. 

Сезонныеизменениявжизни 

организмов. 

Лабораторные и 

практические 

Составление схем «Среды 

жизни.Факторысреды»:среда 

жизни,факторы среды. 

Выявление          существенных 

признаков       сред      обитания: 

водной, наземно-воздушной, 

почвенной,          организменной 

посредствомструктурирования 

текстаучебникаввидетаблицыс                       

предварительным обсуждением 

еепараметров. Установление         

взаимосвязей между 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  работыВыявлен

ие 

приспособл 

ений организмов к среде 

обитания (на       конкретных 
примерах). 

Экскурсии или 
видеоэкскурсии 
Растительныйиживотный 

мир родного края (краеведение). 

распространениеморганизмовв 

разных средах обитания и 

приспособленностьюкнимпод 

руководствомучителясопоройна

таблицу. 

Объяснение появления 
приспособлений        к среде 

обитания: обтекаемая    форма 
тела, наличие      чешуи и 

плавников    у    рыб,    крепкий 
крючковидныйклювиострые, 

загнутыекогти ухищныхптици 

др. с опорой на 
таблицуСравнение     внешнего     

вида организмов     на     
натуральных 

объектах,потаблицам,схемам, 
описаниямпо плану. 

5 Природны 

е 

сообществ 

а 3 часа 

Понятие о природном 

сообществе.             Взаимосвязи 

организмов       в природных 

сообществах.Пищевыесвязив 

сообществах.Пищевыезвенья, 

цепии        сети       питания. 

Производители,потребителии 

разрушители          органических 

веществ          в природных 

сообществах.                 Примеры 

природных сообществ (лес, 

пруд, озеро идр.). 

Искусственныесообщества, 

их 

отличительные признаки

 отприродных сооб

ществ.Причинынеустойчивости

искусственных 

сообществ.Рольискусственных 

сообществ вжизни человека. 

Природные зоны Земли, их 

обитатели.     Флора    и фауна 

природных зон.    Ландшафты: 

природныеикультурные. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение    искусственных 

сообществиихобитателей(на 
примереаквариума и др.). 

Экскурсии или 
видеоэкскурсии 

1.Изучение природных 

Раскрытие

 сущности

терминов:        природное и 

искусственноесообщество,цепи 

исетипитания.Выкладывание 

намагнитнойдоскерисуночной 

цепипитания.Анализгрупп 

организмов       в       природных 

сообществах:      производители, 

потребители,           разрушители 

органическихвеществпотексту 

учебника. 

Выявление существенных 
признаков                   природных 
сообществ     организмов (лес, 
пруд,озероит.д.)спомощью 
педагога. 

Анализ искусственного и 

природного                сообществ, 
выявлениеихотличительных 
признаковсоставлениетаблицы 
после               предварительного 
обсуждения. 

Выявление зависимости 

сезонных    явленийв жизни 

организмов        отфакторов 

неживойприродысопоройна 

текстучебника            под 

руководствомучителя. 
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  сообществ(напримерелеса, 

озера,пруда,лугаидр.). 

2.Изучение сезонных 

явленийвжизниприродных 

сообществ. 

 

6 Живаяприрода 

ичеловек 

2 часа 

Изменениявприродевсвязис 

развитиемсельскогохозяйства, 

производства и ростом 

численности 

населения.Влияниечеловеканаж

ивуюприроду с    ходом    

истории. Глобальные          

экологические проблемы.                

Загрязнение 

воздушнойиводнойоболочек 

Земли,      потери      почв, их 

предотвращение.Пути 

сохранения         биологического 

разнообразия.          Охраняемые 

территории (заповедники, 

заказники,национальныепарки, 

памятникиприроды).Красная 

книгаРФ.Осознаниежизникак 
великойценности. 

ПрактическиеработыПров
едение акции по 

уборкемусоравближайшем 

лесу,парке,сквереилина 

пришкольной территории. 

Анализиоцениваниевлияния 

хозяйственной деятельности 

людейна природу. 

Аргументирование 

введен
ия рационального 
природопользования и 

применение             
безотходныхтехнологий(утилиза
цияотходов производства и       
бытового мусора)      под      
руководством учителя. 

Определениероличеловекав 

природе, зависимости его 
здоровья         от состояния 
окружающей среды. 
Обоснованиеправилповедения 
человекавприроде 
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6класс 

34 ч,изних 1 ч —резервное время 
 

 

№ 

п/ 

п 

 

Тематический 

блок, 

тема 

 

Основноесодержание 
 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1 Раститель 

ный 

организм 

1 ч 

Ботаника—наукаорастениях. 

Разделы ботаники. Связь 

ботаникисдругиминаукамии 

техникой. 

Общие признаки растений. 

Уровниорганизации 

растительного            организма. 

Высшиеинизшиерастения. 

Споровыеисеменныерастения. 

Растительная               клетка. 

Изучение 

растительной клетки 

подсветовым 

микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро,    цитоплазма 

(пластиды, 

митохондрии, 

вакуолисклеточнымсоком). 

Растительныеткани.Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов 

растений.    Строение органов 

растительногоорганизма,их 

рольисвязьмеждусобой. 

Лабораторные и 

практические работы 

1.    Изучение 

микроскопического строения 

листаводногорастенияэлодеи. 

2.Изучение строения 

растительных                    тканей 

(использование 

микропрепаратов). 

3.Изучение внешнего 

строения                 травянистого 

цветковогорастения(наживых 

или гербарных     экземплярах 

растений): пастушьясумка, 

редькадикая,лютикедкийи 
др.). 

Экскурсии или 
видеоэкскурсии 
Ознакомлениевприродес 

цветковымирастениями. 

Раскрытиесущностипонятия 

ботаникикакнаукио растениях. 

Применение биологических 

терминовипонятий: 

растительнаяклетка, 

ткань,органырастений, 

система органов 

растения,корень,побег,почка, 

листидр.Выявлениеобщих 

признаков растения. 

Составление         таблицыдля 

обзорной 

характеристики групп 

растенийпозаданным 

параметрам 

(выборочное, 

опережающее чтение) под 

руководствомучителя. 

Выполнение    практических 
и лабораторных 

работ с микроскопом с 

готовыми        и 
временными 

микропрепаратами. 

Сравнение растительных 

тканей и    органоврастений 

междусобой.Структурированиеи

нформации 

офункции растительныхтканей 

(схема,таблица),составление 

единого    речевого целого с 

использованиемопор. 
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2 
 

Строение и 

жизнедеятельн 

ость 

растительного 

организма27ч 

(28ч) 

 

Питание     растений(8     ч). 

Корень—     орган     почвенного 

(минерального) питания. Корнии 

корневыесистемы.Видыкорней и    

типыкорневых    систем. 

Внешнееивнутреннеестроение 

корнявсвязисегофункциями. 

Корневойчехлик.Зоныкорня. 

Корневыеволоски.Росткорня. 

Поглощениекорнямиводыи 

минеральных                 веществ, 

необходимых               

растению(корневое     давление,     

осмос). 

Видоизменениекорней.Почва, её        

плодородие.        Значение 

обработкипочвы(окучивание), 

внесения                      удобрений, 

прореживание         проростков, 

полива             для             жизни 

культурных 

растений. 

Гидропоника. 

Побег и почки. 

Листорасположениеилистовая 

мозаика.Строениеифункции 

листа.Простыеисложные 

листья. Видоизменениялистьев. 

Особенности           внутреннего 

строениялиставсвязисего 

функциями(кожицаиустьица, 

основная         ткань листа, 

проводящие     пучки).     Лист— 

органвоздушного     питания. 

Фотосинтез.                  Значение 

фотосинтеза вприроде и вжизни 

человека. 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Изучение строения 

корневыхсистем(стержневойи 

мочковатой)на 

Применение биологических 

терминовипонятий: побег, лист, 
корень,растительныйорганизм, 

минеральное                  питание, 
фотосинтез с опоройнасхему. 

Исследование       на живых 
объектах или    на    гербарных 

образцах внешнего    строения 

растений,описаниеихорганов: 
корней,       стеблей,       листьев, 

побегов. 

Описание процессов 

жизнедеятельности 
растительного            организма: 
минерального                питания, 
фотосинтеза. 

Исследование с помощью 

световогомикроскопастроения 

корневыхволосков,внутреннего 

строения            листа            под 

руководствомпедагога. 

Выявлениепричинно-

следственных    связей     между 

строениемифункциями тканей, 

строениеморгановрастенийиих

 жизнедеятельностью с 

опоройнатаблицу исхему. 

Объяснение                  значения 

фотосинтезавприродеив 

жизничеловека с 

использованием схемы. 

Обоснование 
необходим 

ости рационального 
землепользования под 
руководствомучителя. 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

примере                 гербарных 

экземпляров 
илиживых растений. 

2.Изучениемикропрепарата 

корня.
клеток 

3. Ознакомление с 

внешнимстроениемлистьеви 

листорасположением              (на 

комнатныхрастениях). 

4.    Изучение 

микроскопического строения 

листа (на             готовых 

микропрепаратах). 

5.Наблюдение процесса 
выделениякислороданасвету 
аквариумнымирастениями. 

 

  
Дыхание растения (2 ч). 

Дыхание корня.Рыхлениепочвы 

какусилениедыханиякорней. 

Условия,          препятствующие 

дыханиюкорней.Листкакорган 

дыхания(устьичныйаппарат). 

Поступление в           лист 

атмосферноговоздуха.Сильная 

запылённостьвоздуха      как 

препятствиедыханиялистьев. 

Стебель    как    органдыхания 

(наличие    устьиц    в    кожице, 

чечевичек).Сущностьдыхания 

растений.Взаимосвязьдыхания 

растениясфотосинтезом. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучениеролирыхления 

для дыханиякорней. 

Раскрытие сущности 
биологического              понятия 
«дыхание». 

Объяснение значения в 
процесседыхания устьици 
чечевичек. 

Сравнениепроцессовдыхания и
 фотосинтеза. С 
использованием рисунков     
итаблиц составление    единого 
речевогоцелого 

Объяснение роли рыхления 

почвы. 
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Транспортвеществврастении 

(5ч).Неорганические(вода, 

минеральные соли) и 

органическиевещества(белки, 

жиры,углеводы,нуклеиновые 

кислоты, витамины и     др.) 

растения.Стебель—осьпобега. 

Связь клеточного      строения 

стеблясегофункциями.Рост 

стебля    в    длину.Клеточное 

строениестеблятравянистого 

растения:кожица,проводящие 

пучки,         основная         

ткань(паренхима).               

Клеточное строение стебля     

древесного 

растения:кора(пробка,луб), 

камбий, древесина исердцевина. 

Рост стебля     в     толщину. 

Проводящие       ткани       корня. 

Транспортводыиминеральных 

веществврастении(сосуды 

древесины)—восходящийток. 

Испарениеводычерезстебельи 

листья                 (транспирация). 

Регуляцияиспаренияводыв 

растении.    Влияние    внешних 

условийнаиспарениеводы. 

Транспорторганических 

веществврастении(ситовидные 

трубкилуба)—нисходящийток. 

Перераспределениеизапасание 

веществ           в          растении. 

Видоизменённые              побеги: 

корневище,клубень,луковица,их 

строение;      биологическое и 

хозяйственноезначение. 

Установлениеместоположения 
различныхтканей в побеге 
растенияс помощь.учителя. 

Применение биологических 
терминовипонятий:побег, 

стебель,          лист,          корень, 
транспирация,               корневое 

давление,          видоизменённые 

побеги и          корни          с 
использованиемклише. 

Исследование               процесса 
испарения      воды      листьями 

(транспирация),объяснениеего 
роливжизнирастенияпод 

руководствомучителя. 
Определениевлиянияфакторов 

среды        на

 интенсивностьтранс
пирацииподруководством 

учителя. 

Обоснование
 причин
транспортавеществврастении 

под руководствомучителя. 
Исследование        и анализ 

поперечного       спила      ствола 
растенийпо алгоритму. 
Овладениеприёмамиработыс 
биологическойинформациейи 
еёпреобразование. 

  
Лабораторныеи 

практические 
Объяснение роли 

образовательнойткани, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



побега. 

№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  работы 
1.Обнаружение 

неорганическихи органических 
веществ в растении. 

2. Рассматрива 
ние 

микроскопического строения 
ветки дерева (на     готовом 
микропрепарате). 

3.Выявлениепередвижения

 воды и 

минеральных       веществ       по 

древесине. 

4. Исследование 

строениякорневища, 
клубня,луковицы. 

 

Рост растения (4 ч). 

Образовательныеткани.Конус 

нарастанияпобега.Росткончика 

корня.         Верхушечный         и 

вставочныйрост.Росткорняи 

стебля в толщину,    камбий. 

Образованиегодичныхколецу 

древесных     растений. 

Влияние 

фитогормонов на рост 

растения.Ростовыедвижения 

растений.Развитиепобегаизпочк

и. Ветвление      побегов. 

Управление ростом 

растения. 

Формирование кроны. 

Применениезнанийоросте 

растениявсельскомхозяйстве. 

Развитиебоковыхпобегов. 

Лабораторныеи 

практически 
еработы 

1.Наблюдение за ростом 
корня. 

2.Наблюдение за ростом 
 

3.Определение возраста 
деревапо 

спилу.  

её сравнение с другими 

растительными    тканями под 

руководствомучителя. 

Определение 

местополож 
енияобразовательныхтканей: 
конуснарастанияпобега, кончик 
корня,основаниямеждоузлийзла
ков, стебель древесных 
растений. 
Описаниеролифитогормонов на

 рост растения с 

использованием         различных 
источниковинформации. 

Обоснованиеудалениябоковых 
побеговуовощныхкультурдля 

повышенияурожайности 
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Размножениерастения,7ч 

(8ч). Вегетативноеразмножение 

цветковыхрастенийвприроде. 

Вегетативное размножение 

культурныхрастений.Клоны. 

Сохранение                  признаков 

материнского              растения. 

Хозяйственное              значение 

вегетативного        размножения. 

Семенное(генеративное) 

размножениерастений.Цветки и

 соцветия.         Опыление. 

Перекрёстное               опыление 

(ветром,животными,водой)и 

самоопыление.                Двойное 

оплодотворение.Наследование 

признаков обоих     растений. 

Образованиеплодовисемян. 

Типыплодов.Распространение 

плодовисемянвприроде. 

Состави    строение семян. 

Условия    прорастания семян. 

Подготовкасемянкпосеву. 

Развитиепроростков. 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Овладение 

приёмами 

вегетативного размножения 

растений(черенкование 

побегов,черенкованиелистьеви 

др.) на примере    комнатных 

растений(традесканция, 

сенполия, бегония,сансевьераи 
др.). 

2.Изучение строения 
цветков. 

3.Ознакомление с 

различнымитипами соцветий. 

4. Изучениестроения 

семян двудольных 

растений. 

5. Изучениестроения 

семян однодольных 

растений. 

Раскрытиесущности 
терминов 

«генеративные»
 и
«вегетативные»                органы 
растения. 

Описание вегетативных и 

генеративныхорганов наживых 
объектах     и     на гербарных 
образцах. 

Распознавание и описание 

вегетативного        размножения 
(черенкамипобегов,листьев, 
корней) и       генеративного 
(семенного)             по             их 
изображениям. 

Объяснение сущности 
процессов:развитие и 
размножение. 

Составление таблицы 

приспособленностирастенийк 

опылению:длинныетычинки, 

многомелкойсухойпыльцыи 

др.(опылениеветром),наличие 

нектарников,     яркая     окраска 

цветка (опыление насекомыми). 

Сравнениесемяндвудольныхи 

однодольных       растений с 

использованием    рисунков     

итаблицы. 

Классифицированиеплодов 
с 

использованием схемы. 
Объяснение роли 
распространенияплодовисемян в 
природе. 

Овладение приёмами 

вегетативного        размножения 
растений.    Создание    единого 
речевогоцелогопорезультатам 
лабораторныхипрактических 
работ с использованиемклише. 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

6.Определениевсхожести 

семянкультурныхрастенийи 

посевих вгрунт. 

 

  
Развитие растения (1 ч). 
Развитиецветковогорастения. 
Периодыегоразвития.Цикл 
развитияцветковогорастения. 

Влияние    факторов    внешней 
средынаразвитиецветковых 
растений.Жизненныеформы 
цветковых растений. 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Наблюдениезаростом и

 развитием цветкового 

растениявкомнатныхусловиях 

(на     примере     фасоли или 

посевногогороха). 

2. Определение 

условийпрорастания 

семян. 

Описание и сравнение 

жизненныхформрастений. 
Объяснениевлиянияфакторов 
внешней    среды    на рост и 
развитиерастений.Наблюдениез
апрорастанием 
семяниразвитиемпроростка, 
формулирование    выводов    с 
использованием клише. 

 
 

7 класс 

34 ч,изних 1 ч —резервное время 
 

№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
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1 Систематиче 

скиегруппы 

растений22ч 

(23ч) 

Классификациярастений2ч 

(3ч). Вид как основная 

систематическая         категория. 

Системарастительногомира. 

Низшие, высшие     споровые, 

высшие    семенные    растения. 

Основныетаксоны(категории) 

систематики               растений 

(царство,отдел,класс,порядок, 

семейство,род,вид).История 

развития               систематики, 

описание     видов,      открытие 

новыхвидов.Рольсистематики 

вбиологии. 

Низшиерастения.Водоросли3 
ч.       Общая       характеристика 

водорос 

лей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные 

водоросли. Строение и 

жизнедеятельность        зелёных 

водорослей.            Размножение 

зелёных водорослей(бесполоеи 

половое).    Бурые    и    красные 

водоросли,     их     строение и 

жизнедеятельность.Значение 

водорослейвприродеижизни 

человека. 

Высшиеспоровыерастения. 

Моховидные (Мхи)3ч.Общая 

характеристикамхов.Строение 

зелёныхисфагновыхмхов. 

Приспособленность мхов к 

жизнинасильноувлажнённых 

почвах. Цикл развития    на 

примерезелёногомхакукушкинлё

н.Рольмховвзаболачивании почв      

и      торфообразовании. 

Использование        торфа и 

продуктовегопереработкив 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Плауновидные            (Плауны). 

Хвощевидные               (Хвощи), 

Папоротников 

идные(Папоротники) 4 ч. 

Общая характеристика. 

Усложнение                   строения 

папоротникообразныхрастений 

по сравнению с      мхами. 

Особенности        строения       и 

Классифицированиеосновных 

категорий систематики 

растений:      низшие, высшие 

споровые, высшие семенные. 

Применение       биологических 

терминовипонятий: микология, 

бактериология,       систематика, 

царство,          отдел,          класс, 

семейство,род,вид,низшиеи 

высшие,споровыеисеменные 

растения.             Представление 

системырастительногомирав 

виде таблицы     (выборочное 

чтение                  опережающего 

характера) 

под 

руководствомучителя 

Выявление существенных 
признаков     растений: отдела 

Покрытосеменные(Цветковые), 
классов                (Однодольные, 

Двудольные)       и        семейств 
(Крестоцветные,Паслёновыеи 

др.). 

Установление взаимосвязей 

междуособенностямистроения 
покрытосеменныхрастенийиих 

систематической 
принадлежностьюс 

использованием таблицы. 
Определениесемействиих 

отличительныхпризнаковпо 

схемам, описаниям и 
изображениям. 

Исследование видовой 

принадлежности 
покрытосеменных        растений 
(определительрастений). 
Выявление          существенных 
признаков растений    отделов: 
Зелёные                      водоросли, 
Моховидные, 

Папоротникови 
дные,Хвощевидные, 

Плауновидные, 

Голосеменные, 

Покрытосеменные с 

использованиемтаблицы. 

Описание многообразия 
мхов, 

папоротникообразных, 
голосеменныхпо 
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  жизнедеятельности плаунов, 

хвощейи 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
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папоротников.Размножение 

папоротникообразных. Цикл 

развития папоротника.      Роль 

древних 

папоротникообразных в 

образованиикаменного    угля. 

Значение 

папоротникообразных в природе 

и жизни человека. 

Высшие семенные 

растения. 

Голосеменные 2 ч. Общая 

характеристика.            Хвойные 

растения, их     разнообразие. 

Строение 

ижизнедеятельностьхвойных.                 

Размножение хвойных,    

циклразвития на примере       

сосны.       Значение 

хвойныхрастенийвприродеи 

жизничеловека. 

Покрытосеменные 

(цветковые) 

растения 2 ч. Общая 

характеристика.Особенности 

строения 

и 

жизнедеятельности 

покрытосеменныхкакнаиболее 

высокоорганизованной группы 

растений,ихгосподствона Земле. 

Классификация 

покрытосемен 

ныхрастений:классДвудольные 

иклассОднодольные.Признаки 

классов. Цикл развития 
покрытосеменного растения. 
Семейства 

покрытосемен 
ных 
*(цветковых)растений 

6 ч. Характерные признаки 

семейств классаДвудольные 

(Крестоцветные, илиКапустные, 

Розоцветные, или     Розовые, 

Мотыльковые,    или Бобовые, 

Паслёновые,     Сложноцветные, 

илиАстровые)      и      класса 

Однодольные(Лилейные,Злаки, 

илиМятликовые)** 

.      Многообразие      растений. 

Дикорастущие     представители 

плану. 
Выявление особенностей 
размноженияицикловразвития у
 водорослей, мхов, 
папоротникообразных, 

голосемен 

ныхрастений. 

Обоснованиероливодорослей, 

мхов,папоротников, хвощей, 
плаунов, голосеменных, 
покрытосеменных растенийв 
природеи жизничеловека. 
Выделение           существенных 
признаков          строения и 
жизнедеятельности      бактерий, 
грибов, лишайников сопоройна 
различные                   источники 
информации. 

Выполнение практических 

илабораторных 

работ с использованием 

адаптированных 

инструкций 

посистематике 

растений, микологии и 

микробиологии, работа с 

микроскопомспостоянными 

и 

временными 

микропрепаратами. 
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  семейств. Культурные 

представители     семейств, их 

использованиечеловеком. 

*— Изучаются три 

семействарастенийповыбору 

учителя    с    учётом местных 

условий.Можноиспользовать 

семейства,    не вошедшие    в 

перечень,            если            они 

являются 

наиболее 

распространённымивданном 

регионе. 

**— 

Морфологич 

еская характеристика и 

определениесемействкласса 

Двудольныеисемействкласса 

Однодольные осуществляется 

на            лабораторных

 ипрактическихработах

. 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Изучение 

строения 

одноклеточныхводорослей(на 

примере хламидомонады и 

хлореллы). 

2. Изучение 

строения 

многоклеточных нитчатых 

водорослей (на        примере 

спирогирыи улотрикса). 

3.Изучение внешнего 

строения мхов(наместных 

видах). 

4.Изучение внешнего 

строения папоротника или 

хвоща. 

5.Изучение внешнего 

строенияветок,хвои,шишеки 

семянголосеменныхрастений 

(напримереели,сосныили 

лиственницы). 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

6.Изучение внешнего 

строения покрытосеменных 

растений. 

7. Изучение 
признаков 

представителей семейств: 

Крестоцветные       (Капустные), 

Розоцветные                (Розовые), 

Мотыльковые             (Бобовые), 

Паслёновые,      Сложноцветные 

(Астровые),Лилейные,Злаки 

(Мятликовые)нагербарныхи 

натуральныхобразцах. 

8.Определение видов 

растений (на примере    трёх 

семейств)с    использованием 

определителейрастений 

или определительных 

карточек. 

 

2 Развитие 

растительного 

ми 

ранаЗемле2 ч 

Эволюционное развитие 

растительногомиранаЗемле. 

Сохранение в    земной коре 

растительных    остатков,    их 

изучение. 

«Живые ископаемые» 

растительногоцарства.Жизнь 

растенийв     воде. Первые 

наземныерастения.Освоение 

растениями       суши.       Этапы 

развития    наземных    растений 

основных          систематических 
групп. Вымершиерастения. 

Экскурсии или 
видеоэкскурсии 
Развитие растительного 

миранаЗемле(экскурсияв 

палеонтологический или 

краеведческиймузей). 

Структурирование текста 

учебникапо процессуразвития 

растительногомиранаЗемлеи 
основных его этапов. 

Объяснение                 общности 
происхождения и    эволюции 

систематических групп растений 

на примере      сопоставления 
биологических растительных 

объектов под руководством 
учителя. 

Выявление        примеров        
ираскрытие                   

сущности 

возникнов 
ения приспособленности 
организмов ксредеобитания. 
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3 Растения

 в

природных 
сообществах 
2 ч 

Растения и средаобитания. 

Экологические факторы. 

Растенияиусловиянеживой 

природы:свет,температура, 

влага, атмосферный    воздух. 

Растения    и    условия    живой 

природы:прямоеикосвенное 

воздействие     организмов на 

растения.    Приспособленность 

растений к среде    

обитания.Взаимосвязирастений

между собойис другими 

организмами. Растительные           

сообщества. 

Видовойсоставрастительных 

сообществ,преобладающиев 

нихрастения.Распределение 

видовв         растительных 

сообществах.               Сезонные 

изменения            в            жизни 

растительного          сообщества. 

Сменарастительныхсообществ. 

Растительность    (растительный 

покров)природныхзонЗемли. 

Флора. 

Объяснение сущности 

экологических             факторов: 

абиотических,биотическихи 

антропогенныхиихвлиянияна 

организмы.            Определение 

структурыэкосистемы. 

Установление         взаимосвязи 

организмоввпищевыхцепях, 

составление     схем     пищевых 

цепейи сетей вэкосистеме. 

Определение                        черт 

приспособленностирастенийк 

среде обитания,       значения 

экологических    факторов для 

растений. 

Объяснение причин смены 
экосистем.Создание рисуночной     

схемы     «Смена растительных    
сообществ»по тексту. 

Сравнение биоценозов и 
агроценозов в форметаблицы. 
Формулированиевыводово 
причинах            неустойчивости 
агроценозов. 

Обоснование
 необходимостичередов
анияагроэкосистем. 

Описаниерастенийэкосистем 

своей местности, сезонных 
изменений            в            жизни 

растительныхсообществиих 
смены 

4 Растения и 

человек4ч 

Культурные    растения    и    их 

происхождение.             Центры 

многообразияипроисхождения 

культурных                  растений. 

Земледелие.              Культурные 

растен 

ия 

сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, 

полевые.       Растения     города, 

особенностьгородскойфлоры. 

Парки,      лесопарки, скверы, 

ботанические                      сады. 

Декоративное     цветоводство. 

Комнатные                    растения, 

комнатное           цветоводство. 

Последствия        деятельности 

человека        в        экосистемах. 

Охрана 

Объяснениеролиизначения 
культурныхрастенийвжизни 
человека. 

Выявление черт 
приспособленности 
дикорастущихрастений кжизни в
 экосистеме     города     под 
руководствомучителя. 
Объяснение причини описание 

мерохранырастительногомира 
Земли. 

Описание современных 

экологических     проблем, их 
влияниянасобственную жизньи 

жизньокружающихлюдей 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  
растительного мира. 

Восстановление      численности 

редкихвидоврастений:особо 

охраняемые                природные 

территории(ООПТ).Красная 

книгаРоссии.Мерысохранения 
растительногомира. 

Экскурсии или 
видеоэкскурсии 
1.Изучение 

сельскохозяйственныхрастений 

региона. 

2. Изучение 

сорныхрастений 

региона. 

 

5 Грибы.Лишайн 

ики.Бактерии3 ч 

Грибы.Общаяхарактеристика. 

Шляпочныегрибы,ихстроение, 

питание,рост,размножение. 

Съедобныеиядовитыегрибы. 

Меры профилактики 

заболеваний,      связанных с 

грибами.Значениешляпочных 

грибовв            природных 

сообществахижизничеловека. 

Промышленное     выращивание 

шляпочных                        грибов 

(шампиньоны). 

Плесневыегрибы.Дрожжевые 

грибы.Значениеплесневыхи 

дрожжевыхгрибовв природеи 

жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая 

промышленностьи др.). 

Паразитические                грибы. 

Разнообразие       и       значение 

паразитических грибов(головня, 

спорынья,                фитофтора, 

трутовик и др.).Борьба с 

заболеваниями,     вызываемыми 

паразитическими грибами. 

Лишайники—        комплексные 

организмы.                   Строение 

лишайников.Питание,рости 

размножение 

лишайников. 

Значениелишайниковв 

природе и жизни человека. 

Бактерии—        доядерные 

Выявление 
отличительных 
признаков царства 

Грибы. 

Описание строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных,многоклеточных

 грибов. 

Установление 

взаимосвязи 

между 

особенностями 

строения 

шляпочныхгрибов

 и процессами 

жизнедеятельности.Определени

еролигрибовв природе,жизни 

человека. 
Аргументирование мер 
профилактики           заболеваний, 
вызываемыхгрибами. 

Описание 
симбиотиче 

скихвзаимоотношенийгрибови 

водорослей в лишайнике. 

Выявление отличительных 
признаков царстваБактерии. 

Описание                     строения, 
жизнедеятельности и 

многообразия               бактерий. 

Описание    

мерпрофилактикизаболеваний,            
вызываемых бактериями. 
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лишайник 

  организмы. Общая 

характеристика            бактерий. 

Бактериальнаяклетка. 

Размножение 

бактерий. 

Распространение бактерий. 

Разнообразие              бактерий. 

Значениебактерийвприродных 

сообществах. Болезнетворные 

бактерии               и              меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Бактериина службеучеловека (в

 сельском         хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Изучение 

строения 

одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных        (пеницилл) 

плесневыхгрибов. 

2.Изучение строения 

плодовыхтелшляпочныхгрибов 

(или изучение      шляпочных 
грибов намуляжах). 

3.Изучение
ов. 

строения 

4.Изучение           строения 

бактерий (на готовых 

микропрепаратах). 

Проведение наблюдений и 
экспериментов     за грибами, 
лишайникамиибактериями. 
Овладениеприёмамиработыс 
биологическойинформациейо 
бактериях,грибах,лишайниках и 
еёпреобразование 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

34 ч,изних 1 ч —резервное время 
 

№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1 Животный 

организм2 ч 

Зоология—наукаоживотных. 

Разделы зоологии.

 Связьзоологиисдруг

иминаукамии техникой. 

Общие признаки животных. 

Отличия       животных от 

растений. Многообразие 

животного     мира. 

Одноклеточные 

и многоклеточные 

животные.        Форма тела 

животного,симметрия,размеры 

телаидр.Животнаяклетка. 

Открытиеживотнойклетки (А.

 Левенгук). Строение 

животнойклетки:клеточная 

мембрана,                   органоиды 

передвижения,ядро     с 

ядрышком, 

цитоплазма 

(митохондрии, 

пищеварительныеи 

сократительные 

вакуоли,лизосомы,клеточный 

центр). Процессы, 

происходящиевклетке.Деление 

клетки.Тканиживотных,их 

разнообразие.Органы исистемы 

органовживотных.Организм— 

единое целое. 

Лабораторные и 

практические работы 

Исследование под 

микроскопом                  готовых 

микропрепаратов      клеток      и 

тканейживотных. 

Раскрытиесущностипонятия 
«зоология»какбиологической 
науки. 

Применение биологических 
терминовипонятий:зоология, 
экология,этологияживотных, 
палеозоологияидр. 

Выявление          существенных 
признаков                    животных 

(строение, 
процессы 

жизнедеятельности), их 
сравнение спредставителями 
царстварастений. 

Обоснование многообразия 

животного          мира под 

руководствомучителя. 

Определение      по 
готовым 

микропрепаратам тканей 
животныхирастенийсопоройнар

исункиисхемы. 
Описаниеоргановисистем 
органов животных, 
установлениеихвзаимосвязи под 
руководствомучителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Строение и 

жизнедеятельнос 

ть организма 
животного 
* 

*(Темы2и3 
возможно 

меня 
ть 

местами по 

усмотрению 

учите 

ля,рассматривая 

содержаниетемы

 2 в 

качестве 

обобще 

ния учебного 

материала) / 20ч) 

Опораидвижениеживотных 1 
ч. Особенности 

гидростатическог 

о,наружного и внутреннего 

скелета у           животных. 

Передвижение 

уодноклеточных 

(амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные 

движенияумногоклеточных: 

полёт насекомых, птиц, 

плаваниерыб,движениепосуше 

позвоночных               животных 

(ползание,бег,ходьбаидр.). 

Рычажныеконечности. 

Питаниеипищеварениеу 

животных     1     ч.    Значение 

питания.           Питание           и 

пищеварение    у     простейших. 

Внутриполостное                      и 

внутриклеточноепищеварение, 

замкнутая         и          сквозная 

пищеварительная    система у 

беспозвоночных. 

Пищеварительный      тракт у 

позвоночных,пищеварительные 

железы.                      Ферменты. 

Особенности 

пи 

щеварительной 

системы 

у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыхание       животных 1ч. 

Значениедыхания.Газообменчер

езвсюповерхностьклетки. 

Жаберноедыхание.Наружные 

(раки)ивнутренние(рыбы) 

жабры.    Кожное, трахейное, 

лёгочноедыханиеуобитателей 

суши. 

Особенностикожногодыхания. 

Рольвоздушныхмешков уптиц. 

Транспортвеществ         у 

животных1ч.Роль транспорта 

веществворганизмеживотных. 

Замкнутая       и       незамкнутая 

кровеносные        системы        у 

беспозвоночных.             Сердце, 

кровеносныесосуды.Спиннойи 

брюшнойсосуды,капилляры, 

Применение биологических 

терминовипонятий:питание, 
дыхание,       рост, развитие, 
выделение,    опора,    движение, 
размножение,     раздражимость, 
поведение и др. 

Выявлениеобщихпризнаков 

животных, уровнейорганизации 
животногоорганизма:клетки, 
ткани,органы,системыорганов, 
организм. 

Сравнениеживотныхтканейи 

органов животных междусобой. 

Описание строения и 

жизнедеятельности животного 

организма:опораидвижение, 

питание        и        пищеварение, 

дыханиеитранспортвеществ, 

выделение,        регуляция и 

поведение,рост,размножениеи 

развитие.                  Составление 

словесных схем. 

Объяснение процессов 
жизнедеятельности    животных: 

движение,питание,дыхание, 
транспортвеществ,выделение, 

регуляция,     поведение, рост, 
развитие,размножение. 

Обсуждениепричинно-
следственных                     связей 

между строением 

ижизнедеятельностью, 
строениемисредойобитания 
животных. 

Проведение наблюдений за 

процессамижизнедеятельности 

животных:                 движением, 

питанием,                    дыханием, 

поведением,ростомиразвитием 

напримереодноклеточныхи 

многоклеточных животных 

(инфузории-туфельки,дафнии, 

дождевогочервя,муравья,рыб, 

вороны идр.). 
Исследование поведения 

животных(ос, пчёл, муравьёв, 
рыб, птиц, 

млекопитающих)                        и 
формулирование     выводов о 

врождённомиприобретённом 
поведении. 

Обсуждение развития 
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  «ложныесердца»удождевого 

червя.Особенностистроения 

незамкнутой кровеносной 

системы у     моллюсков и 

насекомых.                         Круги 

кровообращенияиособенности 

строениясердецупозвоночных, 

усложнение 

головногомозгапозвоночных 
животных и возникновением 

инстинктовзаботы о потомстве 

 
 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

системыкровообращения. 
 



  
Выделениеуживотных1ч. 

Значениевыделенияконечных 

продуктов обмена веществ. 

Сократительные     вакуоли у 

простейших.             Звёздчатые 

клеткииканальцыуплоских 

червей,                выделительные 

трубочкииворонкиукольчатых 

червей.Мальпигиевы. 
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Покровытелау животных 1 ч. 
Покровы у беспозвоночных. 
Усложнениястроениякожиу 
позвоночных.Кожакакорганвыд
еления.Роль 

кожи в теплоотдаче. 

Производные    кожи.Средства 

пассивнойиактивнойзащитыу 

животных. 

Координация и регуляция 

жизнедеятельности у 

животных1 ч.Раздражимость 

уодноклеточныхживотных. 

Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис,    хемотаксис и 

др.).Нервнаярегуляция.Нервная 

система,еёзначение.Нервная 

система     у     беспозвоночных: 

сетчатая                (диффузная), 

стволовая,     узловая.    Нервная 

система        у        позвоночных 

(трубчатая):       головной и 

спинной           мозг,           нервы. 

Усложнениеголовногомозгаот 

рыб до        млекопитающих. 

Появлениебольшихполушарий? 

коры,      борозди      извилин. 

Гуморальная               регуляция. 

Влияниегормоновнаживотных. 

Половые     гормоны.     Половой 

диморфизм.Органычувств,их 

значение.Рецепторы.Простые 

исложные (фасеточные глаза) у 

насекомых.Органызренияи слуха      

упозвоночных,      их 

усложнение.Органыобоняния, 

вкуса         и         осязания у 

беспозвоночныхипозвоночных 

животных.Органбоковойлинии 

урыб. 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

- 
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теме1ч. 

  
Поведениеживотных 1ч. 

Врождённоеиприобретённое 

поведение (инстинкти 

научение).Научение:условные 

рефлексы,                 

импринтинг(запечатление),                

инсайт (постижение).          

Поведение: пищевое,

 оборонительное, 

территориал

ьное, брачное, 

исследовательское.      Стимулы 

поведения. 

Размножение и развитие 

животных     1     ч.    Бесполое 

размножение:делениеклетки 

одноклеточногоорганизмана 

две, почкование,фрагментация. 

Половое                 размножение. 

Преимущество              полового 

размножения.Половыежелезы. 

Яичникиисеменники.Половые 

клетки                          (гаметы). 

Оплодотворение.Зигота. 

Партеногенез.       Зародышевое 

развитие. Строение яйца 

птицы.             Внутриутробное 

развитие          млекопитающих. 

Зародышевые               оболочки. 

Плацента    (детское    место). 

Пупочныйканатик(пуповина). 

Постэмбриональное     развитие: 

прямое,непрямое.Метаморфоз(

развитие    с    превращением): 
полное и неполное. 
Обобщение и систематизация по 

 

Лабораторныеи 

практически 

еработы 

1.Ознакомление с 

органамиопорыидвиженияу 

животных. 

2.Изучение способов 

поглощенияпищиуживотных. 

3.Изучение способов 

дыханияуживотных. 

4. Ознакомлениес 

системами органов 
транспортавеществу животных. 

5.    Изучение покровов 
 тела у  
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  животных. 
6.Изучение органов 

чувствуживотных. 

7. Формирование 

условныхрефлексову 

аквариумных рыб. 

8.    Строение яйца и 

развитие зародыша       птицы 
(курицы). 

 

3 Систематиче 

скиегруппы 

животных20 

ч 
 

Основные 

категории 

систематики 

животных1ч  

Вид как основная 

систематическая          категория 

животных.          Классификация 

животных.Системаживотного 

мира.                Систематические 

категорииживотных(царство, 

тип,класс,отряд,семейство, 

род,вид),    их    соподчинение. 

Бинарная              номенклатура. 

Отражениесовременныхзнаний 

опроисхождениииродстве 

животных    в    классификации 

животных. 

Классифицированиеживотных 

наосновеихпринадлежностик 
определённойсистематической 
группе. Составление схемы 
«Описание животных»     под 
руководствомучителя. 

Описание систематических 

групп. 

 
Одноклеточ 

ные 

животные— 

простейшие 

1 ч 

Строение и 

жизнедеятельность 

простейших.Местообитаниеи 

образ жизни.      Образование 

цисты при    неблагоприятных 

условияхсреды.Многообразие 

простейших.                 Значение 

простейшихвприродеижизни 

человека                  (образование 

осадочных 

пород, 

возбудители заболеваний, 

симбиотическиевиды). Пути 

заражениячеловекаимеры 

профилактики, 

вызываемые 

одноклеточными 

животн

ыми(малярийныйплазмодий). 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Исследование 

строения инфузории-туфелькии 

наблюдение за её 

передвижением.           Изучение 

Выделение существенных 
признаков           одноклеточных 
животных. 

Объяснение строения
 ифункций              

одноклеточных 
животных,способов        их 
передвижения. 

Наблюдениепередвиженияв 
воде инфузории-туфельки
 иинтерпретацияданных.

Анализиоцениваниеспособов 
выделенияизбытка воды и 

вредныхконечныхпродуктов 

обменавеществупростейших, 
обитающих в пресных и 

солёныхводоёмахсопоройнатекс
тучебника. 

Изготовлениемодели 
клетки 

простейшего. 

Аргументированиепринципов 

здоровогообразажизнивсвязи с

 попаданием в организм 

человека             паразитических 

простейших (малярийный 

плазмодий,           дизентерийная  
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  хемотаксиса. 

2.Многообразие 

простейших (на готовых 

препаратах). 

3.Изготовление модели 

клетки простейшего    (амёбы, 

инфузории-туфелькии др.). 

амёба, 

лямблия, 

сальмонеллаи др.) 

 
Многоклето 

чныеживотные. 

Кишечнополост 

ные 1ч. 

Общая

 характеристика.

Местообитания. Черты 

строения                                     и 

жизнедеятельности.Эктодерма       

и 

энтодерма. 

Внутриполостноеи 

клеточное 

переваривание пищи. 

Регенерация.Рефлекс.Бесполое 

размножение         (почкование). 

Половоеразмножение. 

Гермафродитизм. 
Раздельнополые 

кишечнополостные. 
Многообраз 

ие 
кишечнополостных. 

Значен 

иекишечнополостныхвприроде 

ижизничеловека.Коралловые 

полипы и их роль в 

рифообразовании. 

Лабораторные и 
практические работы 

1. Исследование 

строенияпресноводнойгидрыи 

её передвижения (школьный 

аквариум). 

2.Исследованиепитания 

гидрыдафниямиициклопами 

(школьныйаквариум). 

Выявление             характерных 
признаков    кишечнополостных 

животн

ых:способностькрегенерации, 
появлениенервнойсетиив 

связисэтимрефлекторного 
поведения и др. 

Устанавливание взаимосвязи 

междуособенностямистроения 
клетоктелакишечнополостных 

 

(покровно-
мускульные, 

стрекатель 
ные,промежуточныеидр.)иих 
функциями. 

Раскрытиеролибеспологои 
половогоразмножениявжизни 
кишечнополостныхорганизмов 
подруководствомучителя. 
Объяснение значения 

кишечнополостныхвприродеи 
жизничеловека. 
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классов 

№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  
3.       Изготовление 

модели 

пресноводной гидры. 

 

 
Плоские, 

круглые, 

кольчатые 

черви2 ч 

Общаяхарактеристика.Черты 

строенияи жизнедеятельности 

плоских,круглыхикольчатых 

червей.Многообразиечервей. 

Паразитические плоские и 

круглыечерви.Циклыразвития 

печёночного              сосальщика, 

бычьего цепня, человеческой 

аскариды.           Черви,           их 

приспособлениякпаразитизму, 

вред,         наносимый 

человеку, 

сельскохозяйственным 

растениямиживотным.Меры 

попредупреждениюзаражения 

паразитическимичервями.Рольдо

ждевых червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и 

практические работы 

1.Исследованиевнешнего 

строения дождевого червя. 

Наблюдение зареакцией 

дождевого            червя            на 

раздражители. 

2. Исследование 

внутреннего строения 

дождевогочервя(наготовом 

влажном          препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучение 

приспособленийпаразитических

 червей к 

паразитизму       (на       готовых 

влажных имикропрепаратах). 

Классифицированиечервейпо 
типам (плоские, круглые, 
кольчатые). 

Определение по внешнему 

виду,схемамиописа ни ямп 
редставителей 
свободноживущих                     и 
паразитическихчервейразных 
типов. 

Исследование 
призна 

ковприспособленностиксреде 
обитания у паразитических 

 

червей, 

аргументирование 

значен
ияприспособленности. 
Анализиоцениваниевлияния 
фактороврисканаздоровье 

человека, предупреждение 
зараже 

нияпаразитическими червями. 

Исследование рефлексов 
дождевогочервя.Обоснование 

роли дождевых     червей в 
почвообразовании. 

Членистоногие2ч Общаяхарактеристика.Среды 

жизни.Внешнееивнутреннее 

строение членистоногих. 

Многообр 

азие 

членистоногих. 

Представи 

тели 

классов.Ракообразные.Особенн 

Выявление             характерных 
признаковпредставителейтипа 

Членистоногие. 
Описание представителей 

 

(Ракообразные, 

Паукообраз 

ные,Насекомые)посхемам, 

изображениям,коллекциям. 
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  ости строения и 

жизнедеятельности.Значение 

ракообразныхв природе и жизни 

человека. 

 

  
Паукообразные. Особенности 

строенияи жизнедеятельности 

всвязисжизньюнасуше. 

Клещи — вредители культурных 

растений и мерыборьбысними. 

Паразитическиеклещичеловека 

иживотных—возбудителии 

переносчикиопасныхболезней. 

Мерызащитыотклещей.Роль 

клещей в почвообразовании. 

Насекомые.           Особенности 

строения                                     и 

жизнедеятельности. 

Размноже 

ниенасекомыхитипыразвития. 

Отряды насекомых:* 

Прямокрылые, 

Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые,Двукрылые

идр.Насекомые— переносчики

 возбудителей и 

паразитычеловекаидомашних 

животных.                 Насекомые-

вредителисада,огорода,поля, 

леса. Насекомые, 

снижающие 

численность вредителей 

растений.                    Поведение 

насекомых, инстинкты.Меры по 

сокращениючисленности 

насекомых-               вредителей. 

Значениенасекомыхвприроде 

ижизничеловека. 

Исследование внешнего 
строения майского       жука, 
описание     особенностей его 
строения     как     представителя 
класса насекомых. 

Обсуждение разных типов 
развитиянасекомыхс 

использованием 
коллекционногоматериалана 
примерахбабочкикапустницы, 

рыжего таракана и др., 
выявлениепризнаков сходстваи 
различия. 

Обсуждение

 зависимости

здоровьячеловекаот 

членистоногих — 

переносчиков инфекционных 

(клещевойэнцефалит,малярияи 

др.) и           паразитарных 

(чесоточный    зудень

 идр.)заболеваний,      

а также от 

отравленияядовитыми 

веществами(тарантул,каракурт 

идр.). 
Объяснение значения 
членистоногих    вприроде и 
жизничеловека. 

Овладениеприёмамиработыс 

биологическойинформациейи 

еёпреобразование. 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

*Отряды насекомых 

изучаются          обзорно по 

усмотрениюучителя         в 

зависимости       отместных 

условий. Более       подробно 

изучаютсянапримередвух 

местных отрядов. 

Лабораторные и 

практические работы 

1.Исследованиевнешнего 

строения насекомого (на 

примеремайскогожукаили 

других    крупных насекомых-

вредителей). 

2.Ознакомление с 

различнымитипамиразвития 

насекомых (на        примере 

коллекций). 

 

 
Моллюски 1 ч Общая характеристика. 

Местообитание моллюсков. 

Строение          и          процессы 

жизнедеятельности, 

характерныедлябрюхоногих, 

двустворчатых,       головоногих 

моллюсков.                        Черты 

приспособленностимоллюсков к 

средеобитания.Размножение 

моллюсков.           Многообразие 

моллюсков.                   Значение 

моллюсковвприродеижизни 

человека. 

Лабораторные и 

практические работы 

Исследование внешнего 
строенияраковинпресноводных 

и морских          моллюсков 

(раковины 

беззубки, 

перловицы,прудовика,катушки 

идр.). 

Описание внешнего 
и внутреннего 

строения моллюсков. 

Установление           взаимосвязи 

строения    иобраза жизни с 

условиямиобитаниянапримере 

представителейтипаМоллюски. 

Наблюдениезапитанием 

брюхоногих     и    двустворчатых 

моллюсков         в         школьном 

аквариуме,определениетипов 

питания. 

Исследование раковин 

беззубки,                   перловицы, 

прудовика,катушки,рапаныикла

ссифицирование раковин 

по классаммоллюсков. 

Установление 
взаимосвязи 
между 

расселениемиобразомжизни 
моллюсков.Обоснованиероли 
моллюсков в природе
 ихозяйственной       
деятельности людей. 
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Хордовые1 ч Общая характеристика. 

Зародышевоеразвитие 

хордовых.       Систематические 

группыхордовых. Подтип 

Бесчерепные            (ланцетник). 

ПодтипЧерепные,         или 

Позвоночные. 

Выявление характерных 
признаков      типа     Хордовые, 
подтипов       Бесчерепные и 

Черепные(Позвоночные). 
Описаниепризнаковстроенияи 

жизнедеятельностиланцетника. 

 
Рыбы2 ч Общая характеристика. 

Местообитание      и внешнее 

строение     рыб.     Особенности 

внутреннего        строения и 

процессов    жизнедеятельности. 

Приспособленность      рыб к 

условиям    обитания. Отличие 

Хрящевых    и    Костных    рыб. 

Размножение,      развитие и 

миграция     рыб     в природе. 

Многообразиерыб, 

основные 

систематическиегруппырыб. 

Значениерыбвприродеижизни 

человека. Хозяйственное 

значение рыб. 

Лабораторные и 
практические работы 

1.Исследованиевнешнего 
строения 

Выделение отличительных 

признаков           представителей 
классаХрящевыерыбыикласса 
Костные рыбы. 

Исследование внешнего 
строениярыбнапримереживых 
объектов. 

Установление взаимосвязи 

внешнегостроенияисреды 
обитания рыб      (обтекаемая 
форматела,наличиеслизии др.). 

Исследование внутреннего 

строения рыб    на влажных 
препаратах. 

Описание плавательного 

пузыря               рыб как 
гидростатического органа. 
Объяснение                  механизма 
погруженияи 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

иособенностейпередвижения 

рыбы(напримереживойрыбыв 

банкесводой). 

2. Исследование 

внутреннегостроениярыбы(на 

примере     готового влажного 

препарата). 

поднятиярыбвводнойсреде. 

Обоснование роли рыб в 

природеижизничеловека. 

Аргументирование    основных 

правил поведения 

вприродеприловле рыбы(время, 

местоидр.) 

Земноводные2 ч Общая характеристика. 

Местообитание земноводных. 

Особенности       внешнего и 

внутреннего                 строения, 

процессовжизнедеятельности, 

связанных с           выходом 

земноводных          насушу. 

Приспособленность 

земноводныхк жизни вводе ина 

суше.Размножениеиразвитие 

земноводных. 

Многообразиеземноводныхи их

 охрана. Значение 

земноводныхвприродеижизни 

человека. 

Выявление характерных 
признаков     у    представителей 

классаЗемноводные.Выявление 

чертприспособле 
нности земноводных как к 
наземно-воздушной,таки к 
воднойсреде обитания. 
Описание представителей 
класса повнешнемувиду. 

Обоснование                       
ролиземноводныхвприродеижиз
ни человека. 

 
Пресмыкающиеся 

2ч 

Общая характеристика. 

Местообитание 

пресмыкающихся.Особенности 

внешнего        и       внутреннего 

строения        пресмыкающихся. 

Процессы 

жизнедеятельн 

ости.

 Приспособленность

пресмыкающихсякжизнина 

суше.Размножениеиразвитие 

пресмыкающихся. 

Регенерация. 

Многообразиепресмыкающихся 

и их охрана. Значение 

пресмыкающихсявприродеи 

жизничеловека. 

Выявление характерных 

признаков     у    представителей 
класса            Пресмыкающиеся. 
Выявление         черт 

приспособленности 

пресмыкающихсяквоздушно-
наземнойсреде(сухая,покрытая 

чешуйками кожа, ячеистые 
лёгкие и др.). 

Сравнение земноводных 
и 

пресмыкающихсяповнешними 

внутренним признакам. 
Описание представителей 

класса. Обоснование 

ограниченности
 распространения 

земноводных 
и 

пресмыкающихся в природе. 
Определение роли 
пресмыкающихсявприродеи 
жизничеловека. 

Овладениеприёмамиработыс 

биологическойинформациейи 
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   еёпреобразование. 

Птицы2 ч Общая характеристика. 

Особенности                внешнего 

строенияптиц.Особенности 

внутреннего        строения и 

процессовжизнедеятельности 

пти 

ц. Приспособления птиц к 

полёту.                       Поведение. 

Размножениеиразвитиептиц. 

Заботаопотомстве.Сезонные 

явления в жизни птиц. Миграции 

птиц, их изучение. 

Многообразие                     птиц. 

Экологическиегруппыптиц*. 

Приспособленность птиц к 

различным     условиям     среды. 

Значениептицвприродеи 

жизничеловека. 

*Многообразие птиц 

изучаетсяповыборуучителяна 

примере трёх экологических 

групп сучётом распространения 

птиц всвоёмрегионе. 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Исследование внешнего 

строенияиперьевогопокрова 

птиц(напримеречучела птици 

набора перьев:      контурных, 

пуховыхипуха). 

2.     Исследование 

особенностейскелета птицы. 

Описание внешнего и 

внутреннегостроения птиц. 
Исследование              внешнего 
строенияптицнараздаточном 
материале(перья:контурные, 
пуховые, пух). 
Обсуждение черт 
приспособленности      птиц к 
полёту. 

Обоснование сезонного 
поведенияптиц. 
Сопоставлениесистем 

органов 

пресмыкающихся и птиц. 
Выявление под руководством 

учителяобщих черт строения. 
Выявление                           черт 

приспособленности    птиц по 

рисункам,                     таблицам, 
фрагментамфильмовксреде 

обитания             (экологические 
группыптиц). 

Обоснование роли птиц в 
природеижизничеловека. 

Млекопитающие Общая характеристика. 
Средыжизни 

Выявление характерных 

признаков класса 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 

2ч млекопитающих.Особенности 

внешнегостроения,скелетаи 

мускулатуры, внутреннего 

строения.                     Процессы 

жизнедеятельности. 

Усложнениенервнойсистемы. 

Поведение        млекопитающих. 

Размножениеи развитие. 

Забота о          потомстве. 

Первозвери.       Однопроходные 

(яйцекладущие)    и    Сумчатые 

(низшиезвери).Плацентарные 

млекопитающие. 

Многообр 

азие млекопитающих. 

НасекомоядныеиРукокрылые. 

Грызуны,            Зайцеобразные. 

Хищные.Ластоногие и 

Китообразные.Парнокопытные 

иНепарнокопытные.Приматы* 

Семейства     отряда Хищные: 

Собачьи,Кошачьи,      Куньи, 

Медвежьи.                     Значение 

млекопитающихвприродеи 

жизничеловека. 

Млекопитающие— переносчики 

возбудителей                  опасных 

заболеваний.Мерыборьбыс 

грызунами.            Многообразие 

млекопитающихродного края. 

*Изучаются 6 

отрядов 

млекопитающих на примере 

двухвидовизкаждогоотрядапо 

выборуучителя. 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Исследование 

особенностей скелета 

млекопитающих. 

2. Исследование 

особенностейзубнойсистемы 

млекопитающих. 

млекопитающих.Установление

 взаимосвязей 

между                           развитием 

головного 
мозга 

млекопитающих и их 
поведением. 

Классифицирование 
млекопитающих     по    отрядам 
(грызуны,                       хищные, 
китообразные идр.).Выявление                           

черт приспособленности 
млекопитающих      ксредам 
обитания. 

Обсуждение роли 
млекопитающихвприродеи 

жизничеловека. 

Описание роли домашних 
животных     в хозяйственной 
деятельностилюдей. 
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4 Развитиеживотн 

ого мира на 
Земле 
1 ч 

Эволюционное развитие 

животного мирана     Земле. 

Усложнение      животных в 

процессе                       эволюции. 

Доказательстваэволюционного 

развития     животного мира. 

Палеонтология.       Ископаемые 

остатки        животных,        их 

изучение.     Методы изучения 

ископаемых                 остатков. 

Реставрация                    древних 

животных.                      «Живые 

ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных     в     воде. 

Одноклеточные          животные. 

Происхожд 

ениемногоклеточныхживотных. 

Основные этапы эволюции 

беспозвоночных. Основные 

этапыэволюциипозвоночных 

животных.                  Вымершие 

животные. 

Лабораторные и 

практические работы 

Исследованиеископаемых 

остатковвымершихживотных. 

Структурирование текста 

учебника по       усложнения 

организацииживотныхвходе 

эволюции. 

Обсуждение причин 

эволюционного             развития 
органическогомираспомощьюуч
ителя. 

Выявление черт 
приспособленностиживотныхк 

средамобитания. 
Описаниепорисункам,схемам и
 останкам вымерших 
животных. 

Обсуждение причинсохранения 

напротяжениимиллионовлетв 
неизменном виде «живых 

ископаемых». 

Овладениеприёмамиработыс 

биологическойинформациейи 

еёпреобразование. 

5 Животные 
 

в природных 

сообществах 1 ч 

Животныеисредаобитания. 

Влияниесвета,температурыи 

влажности на животных. 

Приспособленностьживотныхку

словиям      среды      обитания. 

Популяции       животных, их 

характеристики.Одиночныйи 

групповой        образжизни. 

Взаимосвязиживотныхмежду 

собойисдругимиорганизмами. 

Пищевыесвязивприродном 

сообществе.Пищевыеуровни, 

экологическая              пирамида. 

Экосистема. 

Описание      сред      обитания, 

занимае-мых            животными, 

выявление 
черт 

приспособленностиживотныхк 
среде обитания. 

Выявление взаимосвязи 
животных        в        природных 
сообществах,     цепи и сети 
питания. 

Установление         взаимосвязи 
животных       с       растениями, 

грибами, лишайниками 
и бактериями в природных 

сообществах.  
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  
Животныймирприродныхзон 

Земли. Основные 

закономерностираспределения 

животныхна планете. Фауна. 

Составлениесловеснойсхемы 

цепипитанияпотекстусказки«Ка

к старик поссорился с 

Совой» 

Описание животных 
природныхзон Земли. 
Выявление                  основных 
закономерностей 
распространенияживотныхпо 
планете. 

Обоснованиеролиживотныхв 
природныхсообществах. 
Обсуждение роли науки о 

животных      в      практической 
деятельностилюдей. 

Аргументирование основных 

правилповедениявприродев 
связисбережнымотношениемк 

животномумиру. 

6 Животные и 

человек1ч 

Воздействие человека на 

животныхвприроде:прямоеи 

косвенное.              Промысловые 

животные            (рыболовство, 

охота). Ведение промысла 

животныхнаосновенаучного 

подхода.                    Загрязнение 

окружающей                     среды. 

Одомашниваниеживотных. 

Селекция, породы, 

искусственный отбор,    дикие 

предкидомашнихживотных. 

Значениедомашнихживотныхв 

жизни человека.    Животные 

сельскохозяйственных    угодий. 

Методыборьбыс 

животными-

вредителями. 

Городкакособаяискусственная 

среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. 

Условия          их          обитания. 

Беспозвоночныеипозвоночные 

животныегорода.Адаптации 

животныхкновымусловиям. 

Рекреационный       пресс на 

животных диких     видов     в 

условияхгорода.Безнадзорные 

домашниеживотные. 

Применение биологических 

терминов           и           понятий: 

одомашнивание,           селекция, 

порода, искусственный 
отбор,синантропные 

виды с опорой на определения. 
Объяснение значения 
домашнихживотныхвприроде 
ижизни человека. 

Обоснованиеметодовборьбыс 

животными-вредителями. 

Описаниесинантропных 
видов 

беспозвоночныхипозвоночных 

животных. Выявление черт 
адаптациисинантропныхвидов 

кгородскимусловиям жизни. 
Обсуждениевопросов 

создания 

питомников для бездомных 
животных,          восстановления 

численностиредкихживотных 
наохраняемых территориях. 
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физиоги, человеке 

гигиена, гигиены, 

Методы 

Значение исследования 

самопо ни 

Особенно всистеме 

существ семейство, 

органиского 

природы. человекас 

е 
отличияс 

Сходства 

Отличие человекаот  

№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
 

Раздел«Человекиего 

здоровье» 

1 Человек— 

биосоциальны 

йвид1 ч 

Науки
ло

о
я

человеке(анатомия, Раскрытиесущности наук о 

(анатомии,физиологии, 

антропологии,психологииидр.). 

Обсуждениеметодов 

организмачеловека. 

Объяснениеположениячеловека 

органическогомира(вид,род, 

отряд,класс, тип,царство). 

Выявление черт сходства 

млекопитающими,    сходства и 

 

приматами. 

Обоснование
 

происхождения 

психология,антропология, 

санитария,экология человека). 

изучения организма человека. 

знаний
зна

о
яи

человеке для 

сохранения здоровья.
сти 

человека
а.

как биосоциального 

Место
че 

человека в системе 

мира.ЧеловеккакчастьСистемат

ическое 
положени 

современногочеловека. 

человекас млекопитающими. 

 

  Питомники. Восстановление 

численности     редких видов 

животных:особоохраняемые 

природныетерритории(ООПТ). 

КраснаякнигаРоссии.Меры 

сохраненияживотногомира. 

 

 
 

9 класс 

34 ч,изних 1 ч —резервное время 
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

человека от приматов. 

Доказательства       животного 

происхождения             человека. 

Человек                        разумный. 

Антропогенез,       егоэтапы. 

Биологические    и    социальные 

факторыстановлениячеловека. 

Человеческиерасы. 

животных. 

Объяснение 

приспособленностичеловекак 

различным экологическим 
факторам (человеческиерасы). 

Описание     биологических и 

социальных                   факторов 
антропогенеза,       этапов и 

факторовстановлениячеловека 

2 Структура 

организма 

человека1ч 

Строениеихимическийсостав 

клетки. Обмен веществ и 

превращениеэнергиивклетке. 

Многообразие       клеток,       их 

деление.Нуклеиновыекислоты. 

Гены.                        Хромосомы. 

Хромосомныйнабор.Митоз, 

мейоз. Соматическиеиполовые 

клетки. Стволовыеклетки.Типы

 тканей        организма 

человека:            эпителиальные, 

соединитель

ные, мышечные, нервная. 

Свойстватканей,ихфункции. 

Органыисистемыорганов. 

Организмкакединоецелое. 

Взаимосвязьоргановисистем 

какоснова гомеостаза 

Лабораторные и 

практические работы 

1. Изучение клеток 

слизистойоболочки полостирта 

человека. 

2.    Изучение 

микроскопического строения 

тканей (на            готовых 

микропрепаратах). 

3.Распознаваниеорганови 

системоргановчеловека(по 

таблицам). 

Объяснениесмыслаклеточнойте

ории.Описание по 
внешнему виду 

(изображению),схемамобщих 
признаковорганизмачеловека, 

уровней его 
организации:             клетки, 

ткани, органы,системы

органов, организм. 

Исследованиеклетокслизистой 

оболочкирта человека. 

Распознаваниетиповтканейс 

опорой на рисунки, схемы, 

таблицы,описаниеихсвойствифун

кций           на           готовых 

микропрепаратах, органов и 

системорганов(потаблицам, 

муляжам). 

Установление
 взаимосвязи
органовисистемкакосновы 
гомеостазаподруководством 
учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87



3. Нейрогуморал 

ьнаярегуляци

я 4 ч 

мозга. Безусловные (врождённые) 

и условные (приобретённые) 

рефлексы. 

Соматическаянервная 

система. 

Вегетативная (автономная) 

нервная система. Нервная 

система    как    единое    целое. 

Нарушениявработенервной 

системы. 

Гуморальная регуляция 

функций.Эндокринная система. 

Железывнутреннейсекреции. 

Железы смешаннойсекреции. 

Гормоны,ихроль врегуляции 

физиологических      функций 

организма,ростаиразвития. 

Нарушение        в        работе 

эндокринных                 желёз. 

Особенностирефлекторной 

и гуморальной регуляции 

функций организма 

Лабораторныеи 

практически 

еработы 

1. Изучение 

головного 

мозга человека (по 

муляжам). 

2.Изучение изменения 

размеразрачкавзависимостиот 

освещённости. 

Описаниенервнойсистемы,её 
организации и значения; 
центрального 

и периферического, 

соматического

 ивегетативного              

отделов; нейронов,не-

рвов,нервных узлов;      

рефлекторной      дуги; 

спинногоиголовногомозга,их 

строенияифункций;нарушения в    

работе    нервной    системы; 

гормонов,ихроливрегуляции 

физиологических          функций 

организмасопоройнасхемыитабл

ицы. 

Объяснение 
рефлекторного 

принципа работы 

нервнойсистемы;организации 

головногоиспинногомозга,их 

функций; отличительных 

признаков     вегетативного и 

соматическогоотделовнервной 

системы.                    Сравнение 

безусловныхиусловн

ыхрефлексов. 
Исследование отделов 

головного мозга,      больших 
полушарий       человека (по 
муляжам). 

Обсуждениенейрогуморальной 
регуляции процессов 
жизнедеятельности организма 
человека. 

Классифицированиежелёзв 

организмечеловеканажелезы 

внутренней (эндокринные), 

внешнейисмешаннойсекреции. 

Определение    отличий желёз 

внутреннейивнешней секреции. 

Описание                 эндокринных 

заболеваний.  
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№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
   

Выявлениепричиннарушенийв 
работе нервной системы и 
эндокринных желёз 

4 Опора и 

движение3ч 

Значениеопорно-двигательного 

аппарата. Скелет человека, 

строениеегоотделовифункции. 

Кости,иххимическийсостав, 

строение.Типыкостей.Рост 

костейвдлинуитолщину. 

Соединение     костей.     

Скелетголовы.      

Скелеттуловища. 

Скелетконечностейиихпоясов. 

Особенностискелетачеловека, 

связанныеспрямохождением 

и трудовой 

деятельностью.          Мышечная 

система.Строениеифункции 

скелетныхмышц.Работамышц: 

статическая    и    динамическая; 

мышцы           сгибатели и 

разгибатели.Утомлениемышц. 

Гиподинамия.                        Роль 

двигательной    активности    в 

сохранении                    здоровья. 

Нарушенияопорно-двигательной                 

системы. Возрастные       

изменения в 

строениикостей.Нарушение 

осанки. 

Предупреждение 

искривления 

позвоночника и развития 

плоскостопия. Профилактика 

травматизма.    

Перваяпомощьпри

 травмахопорно-

двигательногоаппарата. 

Лабораторные и 
практические работы 

1.Исследование свойств 
кости. 

2.Изучение строения 

костей(на муляжах). 

Объяснениезначения 
опорно- 

двигательного аппарата. 

Исследованиесоставаисвойств 
костей(намуляжах).Выявление

 отличительных 
признаковвстроениикостнойи 

мышечнойтканей. 

Классифицирование типов 
костейиихсоединений. 

Описание     отделов     скелета 
человека,         их         значения, 

особенностей       строения
 ифункций 

скелетныхмышц. Выявление

 отличительных 

признаков    скелета    человека, 

связанныхспрямохождением 
и 
трудовой 

деятельностью, от скелета 

приматов. 

Исследование гибкости 

позвоночника,                 влияния 

статической и    динамической 
нагрузкинаутомлениемышц, 

обсуждение              полученных 
результатов.Аргументирование    

основных принципов             
рациональной 

организациитрудаиотдыха. 
Оцениваниевлиянияфакторов 

риска наздоровьечеловека. 

Описание     и     использование 
приёмов       оказания       первой 

помощипритравмахопорно-
двигательной системы. 

Выявление                 признаков 
плоскостопия     и     нарушения 

осанки, 89



  3.Изучение строения 

позвонков (намуляжах). 

4. Определение 

гибкостипозвоночника. 

5.Измерение массыироста 

своего организма. 

6.Изучение влияния 

статической и    динамической 

нагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявление 

нарушенияосанки. 
 

8. Определение 

признаковплоскостопия. 

9.Оказание первой 

помощи при      повреждении 

скелета имышц. 

обсуждение 
полученныхрезультатов. 

5 Внутренняя 

Средаорганизма

2 ч 

Внутренняясредаиеёфункции. 

Форменные элементы крови: 

эритроциты,      лейкоциты и 

тромбоциты.Малокровие,его 

причины.    Красный костный 
мозг,егорольворганизме. 
Плазма крови. Постоянство 
внутренней 

Описание внутренней среды 
человека.Сравнениеформенных 

элементовкрови.Исследование 

клеток      крови на      готовых 

препаратах. 

Установлениевзаимосвязи 
междустроением 

форменныхэлементовкровии 
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ф 
Описание 

№ 

п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

  
среды (гомеостаз). 

Свёртывание    крови. Группы 

крови.                   Резус-фактор. 

Переливаниекрови.Донорство. 

Иммунитети его      виды. 

Факторы,влияющие на 

иммунитет(приобретённые 

иммунодефициты): 

радиацион 

ное облучение, химическое 

отравление,                 голодание, 

воспаление,                   вирусные 

заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая                      железа, 

лимфатическиеузлы.Вакциныи 

лечебныесыворотки.Значение 

работ 

Л. Пастераи И.И. Мечниковапо 

изучениюиммунитета. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение 

микроскопиче 

скогостроениякровичеловекаи 

лягушки(сравнение). 

выполняемыми
ункциями. 

 группкрови. 

Объяснение 
принципов 
переливаниякрови, 

механизмовсвёртываниякрови. 

Обоснование                значения 

донорства.Описаниефакторов 

рисканаздоровьечеловекапризаб

олеваниях 
крови(малокровиеи 

др.). 
Классифицирование видов 

иммунитета, объяснение его 

значениявжизничеловека. 
Обоснование     необходимости 

соблюдениямерпрофилактики 
инфекционныхзаболеваний. 

Обсуждениероливакцини 
лечебных       сывороток       для 

сохраненияздоровьячеловека. 

6 Кровообращ 

ение3 ч 

Органы кровообращения. 

Строение    и    работа сердца. 

Автоматизмсердца.Сердечный 

цикл,        его        длительность. 

Большой     и     малый     круги 

кровообращения. Движение 

кровипо     сосудам.     Пульс. 

Лимфатическая           система, 

лимфоотток.Регуляция 

деятельностисердцаисосудов. 

Гигиена     сердечно-сосудистой 

системы.               Профилактика 

сердечно-

сосудистыхзаболеваний.Первая 

помощьприкровотечениях. 

Лабораторные и 
практические работы 

1.Измерение кровяного 
давления. 

2.Определениепульсаи 

числа сердечныхсокращенийв 

покоеипоследозированных 

физических нагрузокучеловека. 

Описание органов 
кровообращения.      Сравнение 

особенностейстроенияироли 
сосудов,кругов 

кровообращения 

с использованием 

клише. 

Объяснениепричиндвижения 
кровиилимфыпососудам, 
измененияскоростикровотокав 

кругахкровообращения.Анализт
екстаучебникадлясоздания 
графиков«Скоростьтокакрови 
всосудах», 
«Давлениекровивсосудах». 
Измерение кровяного 
давления, 
обсуждение результатов 

исследования.Подсчётпульса 

ичисла 

сердечныхсокращений 

учеловекавпокоеипосле 

дозированныхфизических 
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  3. Перваяпомощьпри 

кровотечениях. 

нагрузок, 

обсуждение результатов 

исследования. 

Объяснениенейрогуморальной 

регуляцииработы сердца и 
сосудовв организмечеловека. 

Обоснование необходимости 
соблюдениямерпрофилактики 

сердечнососудистыхболезней. 
Описание и    использование 

приёмов       оказания       
первойпомощи 

прикровотечениях. 

7 Дыхание2 ч Дыханиеиегозначение.Органы 

дыхания.Лёгкие.Взаимосвязь 

строенияифункцийорганов 

дыхания.Газообменвлёгкихи 

тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких.Механизмыдыхания. 

Дыхательные              движения. 

Регуляция дыхания. 

Инфекционные              болезни, 

передающиеся черезвоздух, 

предупреждение         воздушно-

капельных инфекций.     Вред 

табакокурения,      употребления 

наркотических 

ипсихотропных 

веществ.Реанимация.Охрана 

воздушной среды.

 Оказаниепервойпо

мощиприпоражении 

органовдыхания. 

Лабораторныеи 

практически 

еработы 

1.Измерение обхвата 

груднойклеткив состоянии вдоха 

ивыдоха. 

2.Определение частоты 

дыхания. 

Объяснениесущностипроцесса 
дыхания.              Установление 

взаимосвязи 

между 

особенностями строения 

органов             дыхания и 

выполняемыми функциями. 

Объяснение             механизмов 

дыхания, нейрогуморальной 

регуляции      работы     органов 

дыхания. 

Описаниепроцессагазообмена в 
тканяхилёгких.Исследование

 жизненной
ёмкостилёгкихиопределение 

частотыдыхания,обсуждение 

полученныхрезультатов.Анализ

иоцениваниевлияния 
фактороврисканадыхательную 

систему. 
Выявление причин 

инфекционных 

заболеваний. 

Описаниемер 
предупреждения 

инфекционных заболеваний. 
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п/ 

п 

Тематический 

блок, 

тема 

Основноесодержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
  

Влияниеразличныхфакторовна 

частотудыхания. 

Обоснованиеприёмовоказания 
первойпомощиприостановке 
дыхания. 

8 Питание и 
пищевареие 3 ч  

Питательные вещества и 

пищевыепродукты.Питаниеи 

его значение.    Пищеварение. 

Органы пищеварения,       их 

строениеифункции. Ферменты, 

их роль      в     пищеварении. 

Пищеварение        в ротовой 

полости.Зубыиуходзаними. 

Пищеварениев    желудке,    в 

тонкомивтолстомкишечнике. 

Всасывание            питательных 

веществ.Всасывание     воды. 

Пищеварительные железы: 

печень       и       поджелудочная 

железа,ихрольв пищеварении. 

Микробиом                 человека—

совокупность 

микрооргани 

змов, населяющих организм 

человека.                      Регуляция 

пищеварения.Методыизучения 

органовпищеварения.Работы 
И.П.Павлова. 
Гигиенапитания. 

Предупреждениеглистныхи 
желудочно- кишечных 
заболеваний,пищевых 
отравлений.Влияниекуренияи 
алкоголя напищеварение. 

Лабораторныеи 

практически 

еработы 

1. Исследование 

действияферментов 

слюнына крахмал. 

2. Наблюдение 

действия 

желудочного сокана белки. 

Устное описание процессов 

пищеварения в        органах 
пищеварительной    системы с 
опорой натаблицу. 
Установление         взаимосвязи 
между строением       органов 
пищеваренияивыполняемыми 
ими функциями. 

Объяснение механизмов 

пищеварения,нейрогуморальной      

регуляции процессов 

пищеварения. Исследование               

действия 

ферментовслюнынакрахмал, 

обсуждение результатов. 

Наблюдениезавоздействием 

желудочногосокана белки. 

Обоснование                         мер 

профилактики     инфекционных 

заболеванийорганов 

пищеварения,               основных 

принципов 

здоровогообраза жизни игигиены 

питания. 
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активныхв 

9 Обменвеществ 

и 

превращение 

энергии3 ч 

Обменвеществипревращение 

энергииворганизмечеловека. 

Пластическийиэнергетический 

обмен. Обмен воды и 

минеральных солей. Обмен 

белков,углеводовижировв 

организме.Регуляцияобмена 

веществипревращенияэнергии. 

Витамины    и    их рольдля 

организма.              Поступление 

витаминовспищей.Синтезвита

минов        в        организме. 

Авитаминозыи 

гиповитаминозы.     Сохранение 

витаминоввпище. 

Нормы и режим питания. 

Рациональное питание—фактор 

укрепления                   здоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеи 

практически 

еработы 

1.Исследование состава 

продуктовпитания. 

2.Составление меню в 

зависимостиоткалорийности 

пищи. 

3.Способы сохранения 

витаминов          в         пищевых 

продуктах. 

Составлениетаблицы«Обмен 

веществ». Обоснование 
взаимосвязи        человека и 
окружающей среды. 

Описание
е

ще

с

тв
биологически —

 витаминов, ферментов, 

гормоновиобъяснениеихроливпро
цессеобменавеществи 

превращенияэнергии. 
Классифицированиевитаминов. 

Определение                 признаков 

авитаминозовигиповитаминозов. 
Составление          меню в 

зависимостиоткалорийности 
пищиисодержаниявитаминов. 

Обоснование               основных 
принципов           рационального 

питаниякакфактораукрепления 
здоровья. 

10 Кожа2 ч Строение и функции кожи. 

Кожаиеёпроизводные.Кожаи 

терморегуляция. Влияние на 

кожу факторов    окружающей 

среды.Закаливаниеиегороль. 

Способы                   закаливания 

организма.      Гигиена кожи, 

гигиенические    требования    к 

одеждеиобуви.Заболевания 

кожи 

Описаниестроенияифункций 

кожи,еёпроизводных. 
Исследованиевлияния 

факторов 

окружающей среды на кожу. 

Объяснение механизмов 
терморегуляции.    Исследование 

типов кожи     на     различных 
участках тела. 
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и          их          предупреждение. 

Профилактикаиперваяпомощьпр

итепловом    и    солнечном 

ударах,ожогахиобморожениях. 

Лабораторные                  и 
 

практические работы 
 

1.Исследование с 

помощью лупы тыльной

 и ладоннойстороны 

кисти. 

2. Определение 

жирностиразличныхучастков 

кожилица. 

3.Описаниемерпоуходу 

закожейлицаиволосамив 

зависимостиоттипа кожи. 

4.            Описание 

основных 

гигиенических требований к 

одежде иобуви. 

Описание приёмов первой 
помощи     при солнечном

 итепловом      ударах,      

травмах, ожогах,                  
обморожении; основных             

гигиенических требований к 
одежде иобуви. 

Применениезнанийпоуходуза 
кожей лица    и    волосами в 

зависимостиоттипа кожи. 
Обсуждениезаболеванийкожи 

иихпредупреждения. 

11 Выделение2 ч Значениевыделения.Органы 

выделения. Органы 

мочевыделительнойсистемы,их 

строение           и           функции. 

Микроскопическое       строение 

почки. Нефрон.    Образование 

мочи.                            Регуляция 

мочеобразования                        и 

мочеиспускания.     Заболевания 

органовмочевыделительной 

системы, их предупреждение. 

Лабораторныеи 
практически 

еработы 

1.Определение 

местоположения почек (на 

муляже). 

2.Описание мер 

профилактикиболезнейпочек. 

Выявление существенных 
признаков     органов системы 
мочевыделения. 

Объяснениезначенияорганов 

системы мочевыделения в 
выведении                     вредных, 
растворимых вводевеществ. 
Установление взаимосвязи 

междуособенностямистроения 
органов и      
выполняемымифункциями. 

Объяснение влияния 
нейрогуморальной регуляциина 
работу мочевыделительной 
системы. 

Исследованиеместоположения 
почек намуляже человека. 

Аргументирование
 и
оцениваниевлиянияфакторов 
риска на здоровье человека. 
Описаниемерпрофилактики 
болезней                          органов 
мочевыделительной системы.  
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12 Размножение 
 

иразвитие 
2 ч 

Органырепродукции,строение 

ифункции.Половыежелезы. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Внутриутробное 

развитие. Влияние на 

эмбриональное              развитие 

факторовокружающейсреды. 

Роды. Лактация. Рости 

развитие     ребёнка.     Половое 

созревание.            Наследование 

признаков          у человека. 

Наследственные    болезни, их 

причиныи    предупреждение. 

Набор      хромосом,      половые 

хромосомы,         гены.         

Рольгенетических       знаний       

для планированиясемьи. 

Инфекции, 

передающиесяполовымпутём, 

ихпрофилактика. 

Лабораторные и 

практические работы 

Описаниеосновныхмерпо 

профилактике инфекционных 

вирусныхзаболеваний:СПИДи 

гепатит. 

Объяснение смысла 

биологическихпонятий: ген, 
хромосома,            хромосомный 
набор. 

Раскрытиесущностипроцессов 

наследственности и 
изменчивости,             присущих 
человеку,влияниясредына 
проявление признаков у 
человека. 

Определениенаследственных 

и 

ненаследственных, 
инфекционных
 и
неинфекционных     заболеваний 
человека. 

Обсуждение проблемы 

нежелательности 
близкородственныхбраков. 

Объяснение 

отрицательного 

влияния алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществнаразвитиезародыша 

человека, влияниемутагеновна 

организм человека. 

Обоснование             мер 

профилактикизабол

еваний (СПИД, гепатит). 
13 Органычувств 

и 

сенсорные 

системы 

3 ч 

Органычувствиихзначение. 

Анализаторы. Сенсорные 

системы. Глази зрение. 

Оптическая      система      глаза. 

Сетчатка.                Зрительные 

рецепторы.                Зрительное 

восприятие.Нарушениязренияи 

их причины.Гигиеназрения. 

Описаниеоргановчувствиобъясне

ниеихзначения. Объяснение

 путей передачи 

нервных         импульсов от 

рецепторов    до клеток    коры 

большихполушарий. 

Исследованиестроенияглазаиуха

на 
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Ухоислух.Строениеифункции 

органаслуха.Механизмработы 

слухового анализатора. 

Слуховое                   восприятие. 

Нарушенияслухаиихпричины. 

Гигиенаслуха. 

Органыравновесия,мышечного 

чувства,осязания,обонянияи 

вкуса. Взаимодействие 

сенсорных системорганизма. 

Лабораторныеи 

практически 

еработы 

1.Определение остроты 
зренияучеловека. 

2.Изучение строения 

органазрения(намуляжеи 

влажном препарате). 

3.Изучение строения 

органаслуха(на муляже). 

муляжах. 

Определениеостротызренияи 
слуха (у школьников)
 иобсуждение              

полученных результатов. 

Описаниеоргановравновесия, 
мышечногочувства,осязания, 
обоняния и вкуса. 

Анализиоцениваниевлияния 
фактороврисканаздоровье 
человека (яркое освещение, 
сильный шуми др.) 

14 Поведение и 

психика2 ч 

Психикаиповедениечеловека. 

Потребности и мотивы 

поведения.                Социальная 

обусловленностьповедения 

человека.Рефлекторнаятеория 

поведения.     Высшая

 нервная 

деятельностьчеловека, работы 

И.М.Сеченова,И.П.Павлова. 

Механизмобразованияусловных 

рефлексов.              Торможение. 

Динамическийстереотип.Рольго

рмонов         в         поведении. 

Наследственные                         и 

ненаследственные     программы 

поведения          учеловека. 

Приспособительный    характер 

поведения.Первая    и    вторая 

сигнальные                    системы. 

Познавательнаядеятельность 

мозга.Речьимышление.Памятьи

 внимание.          Эмоции. 

Индивидуальные     особенности 

личности:способности, 

темперамент,             характер, 

одарённость.    Типы    высшей 

нервнойдеятельности и 

темперамента.        Особенности 

психики человека.     Гигиена 

Объяснениезначениявысшей 
нервнойдеятельности(ВНД)в 

жизничеловека. 

Применение психолого-

физиологических          понятий: 
поведение,              потребности, 

мотивы,психика,элементарная 
рассудочная           деятельность, 

эмоции,память,мышление,речь 
идр. 

Обсуждение роли условных 
рефлексоввВНД,механизмов их 
образования. 

Сравнение      безусловных      

иусловных                    
рефлексов, 

наследственных 
и 

ненаследственных программ 

поведения. 

Описание потребностей, 
памяти,       мышления, речи, 

темперамента, эмоцийчеловека. 
Классифицированиетипов 
темперамента.       Обоснование 

важности       физического       и 
психическогоздоровья,гигиены 
физического     и     умственного 
труда,значения сна.  
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  физического и умственного 

труда.Режимтрудаиотдыха. 

Сониегозначение.Гигиенасна. 

Лабораторныеи 

практически 

еработы 

1. Изучение 

кратковременной 

памяти. 

2. Определение 

объёма 

механической и логической 

памяти. 

3.Оценка сформированности 

навыковлогического мышления 

Овладениеприёмамиработыс 
биологическойинформациейи её
 преобразование при 
подготовке презентацийи 
рефератов. 

15 Человек и 
окружающая 

среда1 ч 

Человекиокружающаясреда. 

Экологическиефакторыиих 

действиенаорганизмчеловека. 

Зависимостьздоровьячеловека 

от состояния окружающей 

среды. Микроклимат жилых 

помещений.Соблюдениеправил 

поведениявокружающейсреде, 

вопасных и    чрезвычайных 

ситуациях. 

Здоровье человека как 

социальнаяценность.Факторы, 

нарушающие                 здоровье: 

гиподинамия,                  курение, 

употреблениеалкоголя, 

наркотиков,несбалансированное     

питание, 

стресс.Укреплениездоровья: 

аутотренинг, 

Аргументированиезависимости

здоровьячеловека от состояния
 окружающей 
среды.Анализиоценивание 

влияния факторов риска на 
здоровье 
человека.Обоснованиездоровог
ообраза жизни,                   
рациональной организации 
труда 

иполноценногоотдыхадля 

поддержанияпсихическогои 

физическогоздоровьячеловека. 

Обсуждение       антропогенных 

воздействий       на       природу, 

глобальныхэкологических 

проблем,ролиохраныприроды 

для сохранения жизнина Земле. 
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закаливание, двигательная 

активность,сбалансированное 

питание.Культураотношенияк 

собственному 

здоровьюи здоровью 
окружающих. 

Всемирная организация 

здравоохранения.Человеккак 

часть биосферы Земли. 

Антропогенныевоздействияна 

природу.                 Урбанизация. 

Цивилизация.           Техногенные 

изменения    в 

окружающей 

среде. Современные 

глобальные            экологические 

проблемы. Значение охраны 

окружающей        среды         для 

сохранения человечества. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 


		2023-10-21T19:46:35+0400
	Подлипалина Любовь Николаевна




