


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии требований федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. №1897); приказа МИНОБНАУКИ России «О внесении изменении в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
№1897» от 31 декабря 2015 №1577 с учетом примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).

Рабочая программа учебного предмета «Биология» является элементом основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации.
-Рабочая прогорамма составлена с  учетом авторской программы И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф,
2014г)

Учебники:

- Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г.

- И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология. 6 класс» М.: издательство «Вентана-Граф», 2016г.
- Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. «Биология. 7 класс. М.: издательство «Вентана-Граф»
- Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  «Биология. 8 класс» М.: издательство «Вентана-Граф»
- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.Чернова Н.М.  «Биология. 9 класс» М.: издательство «Вентана-Граф»

Цели программы:

- обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения к живой природе;

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы,
формированием интеллектуальных и практических умений;

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—ценностного
отношения к объектам живой природы

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы;

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.

Описание места учебного предмета « Биология» в учебном плане

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс(272 часа). 5,
6 классы – 1 час в неделю (34 часа).,7-9 классы по 2 часа в неделю (68часов)

Планируемые результаты

Личностные:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение



гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной

ориентации.



Предметные:

 результате изучения курса биологии в основной школе:

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
·осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;
·выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
·ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;

·создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
·выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых

организмов;
·аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
·аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
·осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной

систематической группе;
·раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;
·объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
·выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
·различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических

объектов;
·сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе

сравнения;
·устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
·использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их

результаты;
·знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
·анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
·описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
·знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:



·находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

·основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее.

·использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

·ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

·осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;

·создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

·работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений,
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
·выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности,

характерных для организма человека;
·аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;
·аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
·аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
·объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;
·выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
·различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять

отличительные признаки биологических объектов;
·сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
·устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
·использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и

объяснять их результаты;
·знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;
·анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
·описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
·знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
·объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах,

спасении утопающего, кровотечениях;
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
·ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
·находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и

докладов;



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

·создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
·выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
·аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
·аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
·осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
·раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического

разнообразия для сохранения биосферы;
·объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;
·объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;
·различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических

объектов;
·сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
·устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
·использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их

результаты;
·знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
·описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
·находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,

докладов, рефератов;
·знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
·понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия

влияния факторов риска на здоровье человека;
·находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
·ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
·создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.



класс раздел Предметные результаты метапредметные результаты

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: Учащиеся должныуметь:

5 Введение о многообразии живой природы;
царства живой природы: Бактерии, Грибы,
Растения, Животные;
основные методы исследования в биологии:
наблюдение, эксперимент, измерение;
признаки живого: клеточное строение,
питание, дыхание, обмен веществ,
развитие, раздражимость, рост,
размножение; экологические факторы;
основные среды обитания живых
организмов: водная среда, наземно-
воздушная среда, почва как среда обитания,
организм как среда обитания;
правила работы с микроскопом;
правила техники безопасности при
проведении наблюдений и лабораторных
опытов в кабинете биологии.

определять понятия «биология», «экология»,
«биосфера», «царства живой природы»,
«экологические факторы»;
отличать живые организмы от
неживых; пользоваться простыми
биологическими приборами, инструментами и
оборудованием; характеризовать среды
обитания организмов;
характеризовать экологические факторы;
проводить фенологические наблюдения;
соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и лабораторных
опытов.

составлять план текста;
владеть таким видом изложения
текста, как повествование;
под руководством учителя проводить
непосредственное наблюдение;
под руководством учителя
оформлять отчет, включающий
описание наблюдения, его
результаты, выводы;
получать биологическую
информацию из различных
источников;
определять отношения объекта с
другими объектами;
определять существенные признаки
объекта.

Раздел 1. Клеточное
строение организмов

строение клетки;
 химический состав клетки;
основные процессы жизнедеятельности
клетки;
характерные признаки различных
растительных тканей.

определять понятия: «клетка», «оболочка», «
цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», «
пластиды», « хлоропласты», «пигменты»,
«хлорофилл»;работать с лупой и микроскопом;
 готовить микропрепараты и рассматривать их
под микроскопом; распознавать различные
виды тканей.

анализировать объекты под
микроскопом; сравнивать объекты
под микроскопом с их изображени-
ем на рисунках и определять их;
оформлять результаты лабораторной
работы в рабочей тетради;работать с
текстом и иллюстрациями учебника.

Раздел 2. Царство
бактерии
Раздел 3. Царство
грибов

строение и основные процессы
жизнедеятельности бактерий и грибов;
разнообразие и распространение бактерий и
грибов; роль бактерий и грибов в природе и
жизни человека.

давать общую характеристику бактериям и
грибам; отличать бактерии и грибы от других
живых организмов; отличать съедобные грибы
от ядовитых; объяснять роль бактерий и грибов
в природе и жизни человека.

 работать с учебником, рабочей
тетрадью и дидактическими матери-
алами; составлять сообщения на
основе обобщения материала учеб-
ника и дополнительной литературы.

Раздел 4. Царство
растения

основные методы изучения растений;
основные группы растений (водоросли,
мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые), их строение и
многообразие;  особенности строения и
жизнедеятельности лишайников;
 роль растений в биосфере и жизни
человека;
 происхождение растений и основные
этапы развития растительного мира.

давать общую характеристику растительного
царства; объяснять роль растений биосфере;
 давать характеристику основным группам
растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные, цветковые);
объяснять происхождение растений и
основные этапы развития растительного мира.

 выполнять лабораторные работы
под руководством учителя;
сравнивать представителей раз-ных
групп растений, делать выводы на
основе сравнения;  оценивать с
эстетической точки зрения предста-
вителей растительного мира;нахо-
дить информацию о растениях в
научно-популярной литературе,
биологических словарях и справоч-
никах, анализировать и оценивать её,
переводить из одной формы в
другую.



5 Личностные результаты обучения

Учащиеся должны:

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— знать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;
— испытывать любовь к природе;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;
— уметь слушать и слышать другое мнение.

класс раздел Предметные результаты метапредметные результаты

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: Учащиеся должныуметь:

6 Раздел 1. Строение и
многообразие
покрытосеменных
растений

— внешнее и внутреннее строение
органов цветковых растений;
— видоизменения органов цветковых
растений и их роль в жизни растений.

— различать и описывать органы цветковых
растений;
— объяснять связь особенностей строения
органов растений со средой обитания;
— изучать органы растений в ходе
лабораторных работ.

анализировать и сравнивать изучаемые
объекты; осуществлять описание
изучаемого объекта; определять
отношения объекта с другими объектами;
определять существенные признаки
объекта; классифицировать
объекты; проводить лабораторную
работу в соответствии с инструкцией.

Раздел 2.
Жизнь растений

— основные процессы
жизнедеятельности растений;
— особенности минерального и
воздушного питания растений;
— виды размножения растений и их
значение.

характеризовать основные процессы жизне-
деятельности растений; объяснять значение
основных процессов жизнедеятельности
растений; устанавливать взаимосвязь между
процессами дыхания и фотосинтеза;
 показывать значение процессов фотосинтеза
в жизни растений и в природе; объяснять
роль различных видов размножения у расте-
ний; определять всхожесть семян растений.

— анализировать результаты
наблюдений и делать выводы;
— под руководством учителя оформлять
отчет, включающий описание
эксперимента, его результатов, выводов.

Раздел 3.
Классификация
растений

— основные систематические категории:
вид, род, семейство, класс, отдел,
царство;— характерные признаки
однодольных и двудольных растений;
— признаки основных семейств
однодольных и двудольных растений;
— важнейшие сельскохозяйственные
растения, биологические основы их
выращивания и народнохозяйственное
значение.

— делать морфологическую характеристику
растений;
— выявлять признаки семейства по внешнему
строению растений;
— работать с определительными карточками.

— различать объем и содержание понятий;
— различать родовое и видовое понятия;
— определять аспект классификации;
— осуществлять классификацию.

Раздел 4. Природные — взаимосвязь растений с другими устанавливать взаимосвязь растений с — под руководством учителя оформлять



сообщества организмами;
— растительные сообщества и их типы;
— закономерности развития и смены
растительных сообществ;
— о результатах влияния деятельности
человека на растительные сообщества и
влияния природной среды на человека.

другими организмами; определять раститель-
ные сообщества и их типы; объяснять влия-
ние деятельности человека на растительные
сообщества и влияние природной среды на
человека; проводить фенологические
наблюдения за весенними явлениями в
природных сообществах.

отчет, включающий описание объектов,
наблюдений, их результаты, выводы;
— организовывать учебное
взаимодействие в группе (распределять
роли, договариваться друг с другом и
т. д.).

Личностные результаты обучения

Учащиеся должны:

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— соблюдать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии ;
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— уметь слушать и слышать другое мнение;
— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.

класс раздел Предметные результаты метапредметные результаты

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: Учащиеся должныуметь:

7 Введение эволюционный путь развития животного
мира;
историю изучения животных;
структуру зоологической науки,
основные этапы её развития,
систематические категории.

определять сходства и различия между
растительным и животным организмом;
объяснять значения зоологических знаний для
сохранения жизни на планете, для разведения
редких и охраняемых животных, для выведения
новых пород животных.

давать характеристику методам
изучения биологических объектов;
классифицировать объекты по их
принадлежности к систематическим
группам;
наблюдать и описывать различных
представителей животного мира;
использовать знания по зоологии в
повседневной жизни; применять
двойные названия животных в
общении со сверстниками, при
подготовке сообщений, докладов,
презентаций.

Раздел 1. Простейшие
Раздел 2.

систематику животного мира;
особенности строения изученных

находить отличия простейших от многоклеточных
животных;

сравнивать и сопоставлять животных
изученных таксономических групп



Многоклеточные
животные

животных, их многообразие, среды
обитания, образ жизни, биологические и
экологические особенности; значение в
природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды
животных.

правильно писать зоологические термины и
использовать их при ответах;
работать с живыми культурами простейших,
используя при этом увеличительные приборы;
распознавать переносчиков заболеваний,
вызываемых простейшими;
раскрывать значение животных в природе и в
жизни человека;
применять полученные знания в практической
жизни;
распознавать изученных животных;
определять систематическую принадлежность
животного к той или иной таксономической
группе;
наблюдать за поведением животных в природе;
прогнозировать поведение животных в различных
ситуациях;
работать с живыми и фиксированными
животными (коллекциями, влажными и
микропрепаратами, чучелами и др.);
объяснять взаимосвязь строения и функции
органов и их систем, образа жизни и среды
обитания животных;
понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и
их значение;
отличать животных, занесенных в Красную книгу,
и способствовать сохранению их численности и
мест обитания;
совершать правильные поступки по сбережению и
приумножению природных богатств, находясь в
природном окружении;
вести себя на экскурсии или в походе таким
образом, чтобы не распугивать и не уничтожать
животных;
привлекать полезных животных в парки, скверы,
сады, создавая для этого необходимые условия;
оказывать первую медицинскую помощь при
укусах опасных или ядовитых животных.

между собой;
использовать индуктивный и
дедуктивный подходы при изучении
крупных таксонов;
выявлять признаки сходства и
отличия в строении, образе жизни и
поведении животных;
абстрагировать органы и их системы
из целостного организма при их
изучении и организмы из среды их
обитания;
обобщать и делать выводы по
изученному материалу;
работать с дополнительными
источниками информации и
использовать для поиска
информации возможности
Интернета;
презентовать изученный материал,
используя возможности
компьютерных программ.

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

основные системы органов животных и
органы, их образующие;
особенности строения каждой системы
органов у разных групп животных;
эволюцию систем органов животных.

правильно использовать при характеристике
строения животного организма, органов и систем
органов специфические понятия;
объяснять закономерности строения и механизмы
функционирования различных систем органов

сравнивать и сопоставлять
особенности строения и механизмы
функционирования различных
систем органов животных;
использовать индуктивные и

животных;сравнивать строение органов и систем
органов животных разных систематических

дедуктивные подходы при изучении
строения и функций органов и их



групп;
описывать строение покровов тела и систем
органов животных;
показать взаимосвязь строения и функции систем
органов животных;
выявлять сходства и различия в строении тела
животных;
различать на живых объектах разные виды
покровов, а на таблицах – органы и системы
органов животных;
соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений.

систем у животных;
выявлять признаки сходства и
отличия в строении и механизмах
функционирования органов и их
систем у животных; устанавливать
причинно-следственные связи
процессов, лежащих в основе
регуляции деятельности организма;
составлять тезисы и конспект текста;
осуществлять наблюдения и делать
выводы; получать биологическую
информацию о строении органов,
систем органов, регуляции
деятельности организма, росте и
развитии животного организма из
различных источников;
обобщать, делать выводы из
прочитанного.

Раздел 4.
Индивидуальное
развитие животных

основные способы размножения
животных и их разновидности;
отличие полового размножения
животных от бесполого;
закономерности развития с
превращением и развития
без превращения.

правильно использовать при характеристике
индивидуального развития животных
соответствующие понятия;
доказать преимущества внутреннего
оплодотворения и развития зародыша в
материнском организме;
характеризовать возрастные периоды онтогенеза;
показать черты приспособления животного на
разных стадиях развития к среде обитания;
выявлять факторы среды обитания, влияющие на
продолжительность жизни животного;
распознавать стадии развития животных;
различать на живых объектах разные стадии
метаморфоза у животных;
соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений.

сравнивать и сопоставлять стадии
развития животных с превращением
и без превращения и выявлять
признаки сходства и отличия в
развитии животных с превращением
и без превращения; устанавливать
причинно-следственные связи при
изучении приспособленности
животных к среде обитания на
разных стадиях развития;
абстрагировать стадии развития
животных из их жизненного цикла;
составлять тезисы и конспект текста;
самостоятельно использовать
непосредственное наблюдение и
делать выводы;
конкретизировать примерами
рассматриваемые биологические
явления;
получать биологическую
информацию об индивидуальном
развитии животных, периодизации и
продолжительности жизни
организмов из различных
источников.

Раздел 5. Развитие
и закономерности

сравнительно-анатомические,
эмбриологические, палеонтологические

правильно использовать при характеристике
развития животного мира на Земле биологические

выявлять черты сходства и отличия в
строении и выполняемой функции



размещения
животных на Земле

доказательства эволюции;
причины эволюции по Дарвину;
результаты эволюции.

понятия;
анализировать доказательства эволюции;
характеризовать гомологичные, аналогичные и
рудиментарные органы и атавизмы;
устанавливать причинно-следственные связи
многообразия животных;
доказывать приспособительный характер
изменчивости у животных;
объяснять значение борьбы за существование в
эволюции животных;
различать на коллекционных образцах и таблицах
гомологичные, аналогичные и рудиментарные
органы и атавизмы у животных;

органов-гомологов и органов-
аналогов; сравнивать и сопоставлять
строение животных на различных
этапах исторического развития;
конкретизировать примерами
доказательства эволюции;
составлять тезисы и конспект текста;
самостоятельно использовать
непосредствен ное наблюдение и
делать выводы; получать биологи-
ческую информацию об эволюци-
онном развитии животных, доказа-
тельствах и причинах эволюции
животных из различных источников;
анализировать, обобщать высказывать
суждения по усвоенному материалу;
толерантно относиться к иному
мнению; корректно отстаивать свою
точку зрения

Раздел 6. Биоценозы признаки биологических объектов:
биоценоза, продуцентов, консументов,
редуцентов;
признаки экологических групп
животных;
признаки естественного и
искусственного биоценоза.

правильно использовать при характеристике
биоценоза биологические понятия;
распознавать взаимосвязи организмов со средой
обитания;
выявлять влияние окружающей среды на
биоценоз;
выявлять приспособления организмов к среде
обитания;
определять приспособленность организмов
биоценоза друг к другу;
определять направление потока энергии в
биоценозе;
объяснять значение биологического разнообразия
для повышения устойчивости биоценоза;
определять принадлежность биологических
объектов к разным экологическим группам.

сравнивать и сопоставлять естест-
венные и искусственные биоценозы;
устанавливать причинно-следствен-
ные связи при объяснении устой-
чивости биоценозов;конкретизиро-
вать примерами понятия «продуцен-
ты», «консументы», «редуценты»;
выявлять черты сходства и отличия
естественных и искусственных
биоценозов, цепи питания и пище-
вой цепи; самостоятельно исполь-
зовать непосредственные наблюде-
ния, обобщать и делать выводы;
систематизировать биологические
объекты разных биоценозов;
находить в тексте учебника
отличительные признаки основных
биологических объектов и явлений;
находить в словарях и справочниках
значения терминов;
составлять тезисы и конспект текста;
самостоятельно использовать
непосредственное наблюдение и
делать выводы;
поддерживать дискуссию.

Раздел 7. Животный
мир и хозяйственная

методы селекции и разведения
домашних животных;

пользоваться Красной книгой;
анализировать и оценивать воздействие человека

выявлять причинно-следственные
связи принадлежности животных



деятельность
человека

условия одомашнивания животных;
законы охраны природы;
признаки охраняемых территорий;
пути рационального использования
животного мира (области, края, округа,
республики)

на животный мир;
Учащиеся должны понимать:
причинно-следственные связи, возникающие в
результате воздействия человека на природу;

к разным категориям в Красной
книге; выявлять признаки сходства и
отличия территорий различной
степени охраны; находить в тексте
учебника отличительные признаки
основных биологических объектов;
находить значения терминов в
словарях и справочниках; составлять
тезисы и конспект текста; самостоя-
тельно использовать непосредствен-
ное наблюдение и делать выводы.

Личностные результаты обучения

Учащиеся должны:

- знать правила поведения в природе;
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
- уметь реализовывать теоретические познания на практике;
- видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и эстетические чувства от общения с животными;
- признавать право каждого на собственное мнение;
- формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание зоологической науки;
- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
- уметь отстаивать свою точку зрения;
- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;
- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения

существующего мнения.
класс раздел Предметные результаты метапредметные результаты

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: Учащиеся должныуметь:

8 Раздел 1. Введение.
Науки, изучающие
организм человека

— методы наук, изучающих человека;
— основные этапы развития наук,
изучающих человека.

— выделять специфические особенности
человека как биосоциального существа.

— работать с учебником и
дополнительной литературой.

Раздел 2.
Происхождение
человека

— место человека в систематике;
— основные этапы эволюции человека;
— человеческие расы.

— объяснять место и роль человека в природе;
— определять черты сходства и различия
человека и животных;
— доказывать несостоятельность расистских
взглядов о преимуществах одних рас перед
другими.

— составлять сообщения на основе
обобщения материала учебника и
дополнительной литературы;
— устанавливать причинно-
следственные связи при анализе
основных этапов эволюции и
происхождения человеческих рас.

Раздел 3. Строение — общее строение организма человека;
— строение тканей организма человека;

— выделять существенные признаки организма
человека, особенности его биологической

— сравнивать клетки, ткани
организма человека и делать выводы



организма — рефлекторную регуляцию органов и
систем организма человека.

природы;
— наблюдать и описывать клетки и ткани на
готовых микропрепаратах;
— выделять существенные признаки процессов
рефлекторной регуляции жизнедеятельности
организма человека.

на основе сравнения;
— проводить биологические
исследования и делать выводы на
основе полученных результатов.

Раздел 4. Опорно-
двигательная система

— строение скелета и мышц, их
функции.

— объяснять особенности строения скелета
человека;
— распознавать на наглядных пособиях кости
скелета конечностей и их поясов;
— оказывать первую помощь при ушибах,
переломах костей и вывихах суставов.

— устанавливать причинно-
следственные связи на примере
зависимости гибкости тела человека
от строения его позвоночника.

Раздел 5. Внутренняя
среда организма

— компоненты внутренней среды
организма человека;
— защитные барьеры организма;
— правила переливание крови.

— выявлять взаимосвязь между особенностями
строения клеток крови и их функциями;
— проводить наблюдение и описание клеток
крови на готовых микропрепаратах.

— проводить сравнение клеток
организма человека и делать выводы
на основе сравнения;
— выявлять взаимосвязи между
особенностями строения клеток
крови и их функциями.

Раздел 6.
Кровеносная и
лимфатическая
системы организма

— органы кровеносной и лимфатической
систем, их роль в организме;
— о заболеваниях сердца и сосудов и их
профилактике.

— объяснять строение и роль кровеносной и
лимфатической систем;
— выделять особенности строения сосудистой
системы и движения крови по сосудам;
— измерять пульс и кровяное давление.

— находить в учебной и научно-
популярной литературе информацию
о заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, оформлять её в виде
рефератов, докладов.

Раздел 7. Дыхание — строение и функции органов дыхания;
— механизмы вдоха и выдоха;
— нервную и гуморальную регуляцию
дыхания.

— выделять существенные признаки процессов
дыхания и газообмена;
— оказывать первую помощь при отравлении
угарным газом, спасении утопающего,
простудных заболеваниях.

— находить в учебной и научно-
популярной литературе информацию
об инфекционных заболеваниях,
оформлять её в виде рефератов,
докладов.

Раздел 8.
Пищеварение

— строение и функции
пищеварительной системы;
— пищевые продукты и питательные
вещества, их роль в обмене веществ;
— правила предупреждения желудочно-
кишечных инфекций и гельминтозов.

— выделять существенные признаки процессов
питания и пищеварения;
— приводить доказательства
(аргументировать) необходимости соблюдения
мер профилактики нарушений работы
пищеварительной системы.

— проводить биологические
исследования и делать выводы на
основе полученных результатов.

Раздел 9. Обмен
веществ и энергии

— обмен веществ и энергии — основное
свойство всех живых существ;
— роль ферментов в обмене веществ;
— классификацию витаминов;
— нормы и режим питания.

— выделять существенные признаки обмена
веществ и превращений энергии в организме
человека;
— объяснять роль витаминов в организме
человека;
— приводить доказательства
(аргументация) необходимости соблюдения мер

— классифицировать витамины.



профилактики нарушений развития авитаминозов.

Раздел 10. Покровные
органы.
Терморегуляция.
Выделение

— наружные покровы тела человека;
— строение и функция кожи;
— органы мочевыделительной системы,
их строение и функции;
— заболевания органов выделительной
системы и способы их предупреждения.

— выделять существенные признаки покровов
тела, терморегуляции;
— оказывать первую помощь при тепловом и
солнечном ударах, ожогах, обморожениях,
травмах кожного покрова.

— проводить биологические
исследования и делать выводы на
основе полученных результатов.

Раздел 11. Нервная
система

— строение нервной системы;
— соматический и вегетативный отделы
нервной системы.

— объяснять значение нервной системы
врегуляции процессов жизнедеятельности;
— объяснять влияние отделов нервной системы
на деятельность органов;

— проводить биологические
исследования и делать выводы на
основе полученных результатов.

Раздел 12.
Анализаторы

— анализаторы и органы чувств, их
значение.

— выделять существенные признаки строения и
функционирования органов чувств.

— устанавливать причинно-
следственные связи между
строением анализатора и
выполняемой им функцией;
— проводить биологические
исследования и делать выводы на
основе полученных результатов.

Раздел 13. Высшая
нервная
деятельность.
Поведение. Психика

— вклад отечественных ученых в
разработку учения о высшей нервной
деятельности;
— особенности высшей нервной
деятельности человека.

— выделять существенные особенности
поведения и психики человека;
— объяснять роль обучения и воспитания в
развитии поведения и психики человека;
— характеризовать особенности высшей нервной
деятельности человека и роль речи в развитии
человека.

— классифицировать типы и виды
памяти.

Раздел 14. Железы
внутренней секреции
(эндокринная
система)

— железы внешней, внутренней и
смешанной секреции;
— взаимодействие нервной и
гуморальной регуляции.

— выделять существенные признаки строения и
функционирования органов эндокринной
системы;
— устанавливать единство нервной и
гуморальной регуляции.

— классифицировать железы в
организме человека;
— устанавливать взаимосвязи при
обсуждении взаимодействия нервной
и гуморальной регуляции.

Раздел 15.
Индивидуальное
развитие организма

— жизненные циклы организмов;
— мужскую и женскую половые
системы;
— наследственные и врожденные
заболевания и заболевания,
передающиеся половым путем, а также
меры их профилактики.

— выделять существенные признаки органов
размножения человека;
— объяснять вредное влияния никотина, алкоголя
и наркотиков на развитие плода;
— приводить доказательства
(аргументация) необходимости соблюдения мер
профилактики инфекций, передающихся половым
путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического
консультирования для предупреждения
наследственных заболеваний человека.

— приводить доказательства
(аргументация) взаимосвязи человека
и окружающей среды, зависимости
здоровья человека от состояния
окружающей среды, необходимости
защиты среды обитания человека.



Личностные результаты обучения

Учащиеся должны:

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— следить за соблюдением правил поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;
— признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;
— принимать ценности семейной жизни;
— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание зоологической науки;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;
— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения
    существующего мнения.

класс раздел Предметные результаты метапредметные результаты

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: Учащиеся должныуметь:

9 Введение — свойства живого;
— методы исследования биологии;
— значение биологических знаний в
современной жизни.

— о биологии, как науке о живой природе;
— о профессиях, связанных с биологией;
— об уровневой организации живой природы.

— определять понятия,
формируемые в процессе изучения
темы;
— классифицировать и
самостоятельно выбирать критерии
для классификации;
— самостоятельно формулировать
проблемы исследования и составлять
поэтапную структуру будущего
самостоятельного исследования;
— при выполнении лабораторных и
практических работ выбирать
оптимальные способы действий в
рамках предложенных условий и
требований и соотносить свои
действия с планируемыми
результатами;
— формулировать выводы;
— устанавливать причинно-
следственные связи между

Раздел 1.
Молекулярный
уровень

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого;
— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне
организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни;

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций

ферментов как биологических катализаторов.

Раздел 2. Клеточный
уровень

Учащиеся должны знать:
— основные методы
изучения клетки;
— особенности строения
клетки эукариот и
прокариот;
— функции органоидов
клетки;
— основные положения

Учащиеся должны
иметь представление:
— о клеточном уровне
организации живого;
— о клетке как структурной
и функциональной единице
жизни;— об обмене веществ
и превращение энергии как
основе жизнедеятельности

Учащиеся должны
получить опыт:
— использования методов
биологической науки и
проведения несложных
биологических экспериментов
для изучения клеток живых
организмов.



клеточной теории;
— химический состав
клетки.

клетки;— о росте, развитии
и жизненном цикле клеток;
— об особенностях мито-
тического деления клетки.

событиями, явлениями;
— применять модели и схемы для
решения учебных и познавательных
задач;
— владеть приемами смыслового
чтения, составлять тезисы и план-
конспекты по результатам чтения;
— организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками;
— использовать информационно-
коммуникационные технологии при
подготовке сообщений,
мультимедийных презентаций;

— демонстрировать экологическое
мышление и применять его в

повседневной жизни.

Раздел 3.
Организменный
уровень

Учащиеся должны знать:
— сущность биогенетического закона;
— основные закономерности передачи
наследственной информации;— закономер-
ности изменчивости;— основные методы
селекции растений, животных и микроор-
ганизмов;— особенности развития половых
клеток.

Учащиеся должны иметь представление:
— организменном уровне организации живого;
— о мейозе; — об особенностях индивидуаль-
ного развития организмов;— об особенностях
бесполого и полового размножения организ-
мов; — об оплодотворении и его
биологической роли.

Раздел 4.
Популяционно-
видовой уровень
Раздел 5.
Экосистемный
уровень

Учащиеся должны знать:
— критерии вида и его
популяционную структуру;
— экологические факторы и
условия среды;
— основные положения
теории эволюции Ч.
Дарвина;
— движущие силы
эволюции;
— пути достижения
биологического прогресса.

Учащиеся должны
иметь представление:
— о популяционно-видовом
уровне организации живого;
— о виде и его структуре;
— о влиянии экологических
условий на организмы;
— о происхождении видов;
— о развитии эволюцион-
ных представлений;— о
синтетической теории эво-
люции;— о популяции как
элементарной единице эво-
люции;— о микроэволюции;
— о механизмахвидообразо-
вания;— о макроэволюции и
ее направлениях.

Учащиеся должны
получить опыт:

— использования методов
биологической науки и
проведения несложных
биологических экспериментов
для изучения
морфологического критерия
видов.

Раздел 6.Биосферный
уровень

Учащиеся должны знать:
— основные гипотезы
возникновения жизни на
Земле;
— особенности
антропогенного воздействие
на биосферу;
— основы рационального
природопользования;
— основные этапы развития
жизни на Земле.

Учащиеся должны
иметь представление:
— о биосферном уровне
организации живого;
— о средообразующей
деятельности организмов;
— о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере;
— о круговороте веществ в
биосфере;
— об эволюции биосферы;
— об экологических
кризисах;
— о развитии
представлений о
происхождении жизни и
современном состоянии

Учащиеся должны
демонстрировать:
— знание основ
экологической грамотности —
оценивать последствия
деятельности человека в
природе и влияние факторов
риска на здоровье человека;
выбирать целевые и
смысловые установки в своих
действиях и поступках по
отношению к живой природе,
здоровью своему и
окружающих; осознавать
необходимость действий по
сохранению биоразнообразия
и природных местообитаний



проблемы;
— о доказательствах
эволюции;
— о значении
биологических наук в
решении проблем
рационального
природопользования,
защиты здоровья людей в
условиях быстрого
изменения экологического
качества окружающей
среды.

видов растений и животных.

Личностные результаты обучения

Учащиеся должны:

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к
самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;
— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия.

Содержание предмета биология
5 класс (34, из них 2 ч — резервное время)

Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч)

Биология как наука. Роль
биологии в практической
деятельности людей

Наука о живой природе
Человек и природа. Живые организмы — важная часть
природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы.
Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства.
Культурные растения и домашние животные. Наука о живой
природе — биология

Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов,
оценивать её значение.
Приводить примеры знакомых культурных растений и
домашних животных.
Характеризовать особенности и значение науки биологии.
Анализировать задачи, стоящие перед учёными-биологами

Отличительные признаки живых Свойства живого Характеризовать свойства живых организмов.



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

организмов Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки
живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,
размножение, раздражимость. Организм — единица живой
природы. Органы организма, их функции. Согласованность
работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность
организма как единого целого

Сравнивать проявление свойств живого и неживого.
Анализировать стадии развития растительных и животных
организмов, используя рисунок учебника.
Характеризовать органы живого организма и их функции,
используя рисунок учебника.
Формулировать вывод о значении взаимодействия органов
живого организма

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Методы изучения природы
Использование биологических методов для изучения любого
живого объекта. Общие методы изучения природы:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент.
Использование сравнения и моделирования в лабораторных
условиях

Различать и характеризовать методы изучения живой природы.
Осваивать способы оформления результатов исследования

Увеличительные приборы
Необходимость использования увеличительных приборов при
изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы:
лупы ручная и штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук.
Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с
микроскопом.

Лабораторная работа № 1
«Изучение устройства увеличительных приборов»

Объяснять назначение увеличительных приборов.
Различать ручную и штативную лупы, знать величину
получаемого с их помощью увеличения.
Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила работы с
микроскопом.
Сравнивать увеличение лупы и микроскопа.
Получать навыки работы с микроскопом при изучении готовых
микропрепаратов.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Клеточное строение организмов.
Многообразие клеток. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Строение клетки. Ткани
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и
их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений.
Их функции.

Лабораторная работа № 2
«Знакомство с клетками растений»

Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать
их значение.
Сравнивать животную и растительную клетки, находить черты
их сходства и различия.
Различать ткани животных и растений на рисунках учебника,
характеризовать их строение, объяснять их функции.
Наблюдать части и органоиды клетки на готовых
микропрепаратах под малым и большим увеличением
микроскопа и описывать их.
Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани.
Обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать
выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с
лабораторным оборудованием



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

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

Химический состав клетки
Химические вещества клетки. Неорганические вещества
клетки, их значение для клетки и организма. Органические
вещества клетки, их значение

Различать неорганические и органические вещества клетки,
минеральные соли, объяснять их значение для организма.
Наблюдать демонстрацию опытов учителем, анализировать их
результаты, делать выводы.
Анализировать представленную на рисунках учебника
информацию о результатах опыта, работая в паре

Роль питания, дыхания,
транспорта веществ, удаления
продуктов обмена в
жизнедеятельности клетки и
организма. Рост и развитие
организмов. Размножение

Процессы жизнедеятельности клетки
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание,
питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение.
Размножение клетки путём деления. Передача наследственного
материала дочерним клеткам.
Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её
жизнедеятельность как целостной живой системы —
биосистемы

Оценивать значение питания, дыхания, размножения для
жизнедеятельности клетки.
Характеризовать биологическое значение понятия «обмен
веществ».
Объяснять сущность процесса деления клетки, анализировать
его основные события.
Устанавливать последовательность деления ядра и цитоплазмы
клетки, используя рисунок учебника.
Аргументировать вывод о том, что клетка — живая система
(биосистема)

Биология как наука Великие естествоиспытатели
Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К.
Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.

Обобщение и систематизация знаний по
материалам темы «Биология — наука о живом
мире»

Анализировать информацию учителя о выдающихся учёных-
естествоиспытателях.
Выделять области науки, в которых работали конкретные
учёные, оценивать сущность их открытий.
Называть имена отечественных учёных, внёсших важный вклад
в развитие биологии.
Формулировать вывод о вкладе учёных в развитие наук о
живой и неживой природе и его значении для человечества.
Рисовать (моделировать) схему строения клетки.
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы,
аргументировать свою точку зрения.
Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч)

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Отличительные признаки
представителей разных царств
живой природы

Царства живой природы
Классификация живых организмов. Раздел биологии —
систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов,
растений и животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: их
строение, значение и меры профилактики вирусных
заболеваний. Вид, как наименьшая единица классификации

Объяснять сущность термина «классификация».
Определять предмет науки систематики. Различать основные
таксоны классификации — «царство» и «вид».
Характеризовать вид как наименьшую единицу
классификации.
Устанавливать связь между царствами живой природы на
схеме, приведённой в учебнике.
Выделять отличительные особенности строения и
жизнедеятельности вирусов
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Бактерии. Многообразие
бактерий

Бактерии: строение и жизнедеятельность
Бактерии — примитивные одноклеточные организмы.
Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки
надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов.
Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об
автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах

Характеризовать особенности строения бактерий.
Описывать разнообразные формы бактериальных клеток на
рисунке учебника.
Различать понятия «автотрофы», «гетеротрофы»,
«прокариоты», «эукариоты».
Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерии как
прокариот.
Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-
гетеротрофов в природе

Бактерии. Многообразие
бактерий. Бактерии —
возбудители заболеваний. Меры
профилактики заболеваний,
вызываемых бактериями. Роль
бактерий в природе и в жизни
человека

Значение бактерий в природе и для человека
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с
растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии
как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие
разными типами обмена веществ. Процесс брожения.
Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы
с болезнетворными бактериями

Характеризовать важную роль бактерий в природе.
Устанавливать связь между растением и клубеньковыми
бактериями на рисунке учебника, объяснять термин «симбиоз».
Выявлять наличие фотосинтеза у цианобактерии, оценивать его
значение для природы.
Различать бактерии по их роли в природе и в жизни человека.
Характеризовать полезную деятельность бактерий, их
использование в народном хозяйстве.
Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями природе
и человеку, делать выводы о значении бактерий

Растения. Многообразие
растений. Значение растений в
природе и в жизни человека

Растения
Представление о флоре. Отличительное свойство растений.
Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений
и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли,
цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны,
хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег.
Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и
голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни
человека

Характеризовать главные признаки растений.
Различать части цветкового растения на рисунке учебника,
выдвигать предположения об их функциях.
Сравнивать цветковые и голосеменные растения,
характеризовать их сходство и различия.
Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как
споровые растения, определять термин «спора».
Выявлять на рисунке учебника различия между растениями
разных систематических групп.
Сопоставлять свойства растительной и бактериальной клеток,
делать выводы.
Характеризовать значение растений разных систематических
групп в жизни человека

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Лабораторная работа № 3
«Знакомство с внешним строением побегов растения»

Различать и называть части побега цветкового растения.
Определять расположение почек на побеге цветкового
растения.
Характеризовать особенности строения хвоинки, определять
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количество хвоинок на побеге.
Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать значение
укороченных и удлинённых побегов у хвойных растений (на
примере сосны).
Фиксировать результаты наблюдений в тетради.
Формулировать общий вывод о многообразии побегов у
растений.
Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с
лабораторным оборудованием

Животные. Строение животных.
Многообразие животных, их
роль в природе и в жизни
человека

Животные
Представление о фауне. Особенности животных.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных
в природе и в жизни человека. Зависимость от окружающей
среды

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных на
рисунках учебника.
Характеризовать простейших по рисункам учебника,
описывать их различия, называть части их тела.
Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать
выводы.
Называть многоклеточных животных, изображённых на
рисунке учебника.
Различать беспозвоночных и позвоночных животных.
Объяснять роль животных в природе и в жизни человека.
Характеризовать факторы неживой природы, оказывающие
влияние на жизнедеятельность животных

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Лабораторная работа № 4
«Наблюдение за передвижением животных»

Готовить микропрепарат культуры инфузорий.
Изучать живые организмы под микроскопом при малом
увеличении.
Наблюдать за движением животных, отмечать скорость и
направление движения, сравнивать передвижение двух-трёх
особей.
Формулировать вывод о значении движения для животных.
Фиксировать результаты наблюдений в тетради.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Грибы. Многообразие грибов Грибы
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и
одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и
животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная
гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и
хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения —
грибокорень (микориза)

Устанавливать сходство грибов с растениями и животными.
Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части.
Определять место представителей царства Грибы среди
эукариот.
Называть знакомые виды грибов.
Характеризовать питание грибов.
Различать понятия «сапротроф», «паразит», «хищник»,
«симбионт», «грибокорень», пояснять их примерами
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Многообразие грибов, их роль в
природе и в жизни человека.
Съедобные и ядовитые грибы.
Приёмы оказания первой
помощи при отравлении
грибами

Многообразие и значение грибов
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их
использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин).
Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в
хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы.
Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические
грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека

Характеризовать строение шляпочных грибов.
Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые.
Описывать строение плесневых грибов по рисунку учебника.
Объяснять термины «антибиотик» и «пенициллин».
Распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах и
рисунках учебника.
Участвовать в совместном обсуждении правил сбора и
использования грибов.
Объяснять значение грибов для человека и для природы

Лишайники. Роль лишайников в
природе и в жизни человека

Лишайники
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее
строение, питание, размножение. Значение лишайников в
природе и в жизни человека. Лишайники — показатели
чистоты воздуха

Выделять и характеризовать главную особенность строения
лишайников — симбиоз двух организмов — гриба и
водоросли.
Различать типы лишайников на рисунке учебника.
Анализировать изображение внутреннего строения лишайника.
Выявлять преимущества симбиотического организма для
выживания в неблагоприятных условиях среды.
Характеризовать значение лишайников в природе и в жизни
человека

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Роль
биологического разнообразия в
природе и в жизни человека

Значение живых организмов в природе и в
жизни человека
Животные и растения, вредные для человека. Живые
организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и
вредных видов в природе. Значение биологического
разнообразия в природе и в жизни человека.
Обобщение и систематизация знаний по теме
«Многообразие живых организмов»

Определять значение животных и растений в природе и в
жизни человека по рисункам учебника.
Доказывать на примерах ценность биологического
разнообразия для сохранения равновесия в природе.
Объяснять необходимость охраны редких видов и природы в
целом.
Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч)

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Среды жизни планеты Земля
Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни
организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-
воздушной и организменной сред. Примеры организмов —
обитателей этих сред жизни

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле.
Характеризовать организмов-паразитов, изображённых на
рисунке учебника.
Приводить примеры обитателей организменной среды —
паразитов и симбионтов, объяснять их воздействие на организм
хозяина

Влияние экологических
факторов на организмы

Экологические факторы среды
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе, —
экологические факторы среды. Факторы неживой природы,
факторы живой природы и антропогенные. Примеры
экологических факторов

Различать понятия «экологический фактор», «фактор неживой
природы», «фактор живой природы», «антропогенный фактор».
Характеризовать действие различных факторов среды на
организмы, приводить примеры собственных наблюдений.
Аргументировать деятельность человека в природе как
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антропогенный фактор

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Приспособления организмов к жизни в природе
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов
к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной
окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков,
наличия соцветий у растений

Выявлять взаимосвязи между действием факторов среды и
особенностями строения и жизнедеятельности организмов.
Объяснять причины сезонных изменений у организмов,
приводить примеры собственных наблюдений.
Характеризовать приспособленность животных и растений к
среде обитания по рисункам учебника

Пищевые связи в экосистеме.
Круговорот веществ и
превращения энергии

Природные сообщества
Потоки веществ между живой и неживой природой.
Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая
цепь. Растения — производители органических веществ;
животные — потребители органических веществ; грибы,
бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в
природе. Понятие о природном сообществе. Примеры
природных сообществ

Определять понятие «пищевая цепь». Анализировать элементы
круговорота веществ на рисунке учебника.
Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ.
Различать понятия «производители», «потребители»,
«разлагатели», «природное сообщество».
Характеризовать разные природные сообщества.
Объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в
природном сообществе

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Приспособления к различным
средам обитания

Природные зоны России
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон:
влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный
лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и
исчезающие виды природных зон, требующие охраны

Определять понятие «природная зона». Распознавать и
характеризовать природные зоны России по карте,
приведённой в учебнике.
Различать и объяснять особенности животных разных
природных зон.
Объяснять роль Красной книги в охране природы, приводить
примеры редких растений и животных, охраняемых
государством

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Приспособления к различным
средам обитания

Жизнь организмов на разных материках
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и
океанами. Многообразие живого мира нашей планеты.
Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и
уникальность живого мира материков: Африки, Австралии,
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды

Характеризовать и сравнивать расположение и размеры
материков Земли по карте, приведённой в учебнике.
Объяснять понятие «местный вид».
Характеризовать особенности местных видов организмов, их
приспособленность к среде обитания.
Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам
учебника.
Анализировать свои впечатления от встречи с представителями
флоры и фауны разных материков в зоопарке, ботаническом
саду, музее.
Оценивать роль человека в сохранении местных видов на
Земле

Жизнь организмов в морях и океанах
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели
мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы.
Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность

Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по
рисункам учебника.
Выделять существенные признаки приспособленности
организмов к среде обитания.
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организмов к условиям обитания.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь
организмов на планете Земля»

Объяснять причины прикреплённого образа жизни мидий,
водорослей и особого строения тела у рыб.
Оценивать значение планктона для других живых организмов
по рисунку учебника. Характеризовать условия обитания на
больших глубинах океана.
Аргументировать приспособленность глубоководных
животных к среде своего обитания.
Рисовать (моделировать) схему круговорота веществ в
природе.
Принимать участие в обсуждении проблемных вопросов.
Строить схему круговорота веществ в природе с заданными в
учебнике объектами живого мира.
Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала темы

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч)

Место человека в системе
органического мира. Природная
и социальная среда обитания
человека. Особенности
поведения человека. Речь.
Мышление

Как появился человек на Земле
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.
Родственник человека современного типа — неандерталец.
Орудия труда Человека умелого. Образ жизни кроманьонца.
Биологические особенности современного человека.
Деятельность человека в природе в наши дни

Характеризовать внешний вид раннего предка человека,
сравнивать его с обезьяной и современным человеком.
Выделять особенности строения тела и жизнедеятельности
неандертальцев.Описывать особенности строения тела и
условия жизни кроманьонцев по рисунку учебника.
Устанавливать связь между развитием головного мозга и
поведением древних людей. Характеризовать существенные
признаки современного человека. Объяснять роль речи и
общения в формировании современного человека.
Доказывать, что современный человек появился на Земле в
результате длительного исторического развития

Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы

Как человек изменял природу
Изменение человеком окружающей среды. Необходимость
знания законов развития живой природы. Мероприятия по
охране природы

Анализировать пути расселения человека по карте материков
Земли.
Приводить доказательства воздействия человека на природу.
Выявлять причины сокращения лесов, объяснять ценность
лесопосадок.
Аргументировать необходимость охраны природы.
Обосновывать значимость знания законов развития природы
для охраны живого мира на Земле

Последствия деятельности
человека в экосистемах

Важность охраны живого мира планеты
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой
природе. Причины исчезновения многих видов животных и
растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения.
Проявление современным человечеством заботы о живом мире.

Называть животных, истреблённых человеком.
Характеризовать состояние редких видов животных,
занесённых в Красную книгу.
Объяснять причины сокращения и истребления некоторых
видов животных, приводить примеры.



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению
численности редких видов и природных сообществ

Объяснять значение Красной книги, заповедников.
Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране
животных

Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы

Сохраним богатство живого мира
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека
перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны
природы. Результаты бережного отношения к природе.
Примеры увеличения численности отдельных видов.
Расселение редких видов на новых территориях.

Обобщение и систематизация знаний
по теме «Человек на планете Земля»

Аргументировать ценность биологического разнообразия для
природы и человека.
Оценивать роль деятельности человека в природе.
Приводить примеры своей деятельности в природе и общения с
живыми организмами.
Проектировать мероприятия по охране растений и животных в
период летних каникул (заготовка кормов для зимующих птиц,
постройка кормушек, охрана раннецветущих растений и пр.).
Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса Систематизировать и обобщать знания по темам курса
биологии 5 класса.
Использовать учебные действия для формулировки ответов

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Экскурсия
«Весенние явления в природе» или
«Многообразие живого мира» (по выбору учителя).

Обсуждение заданий на лето

Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы.
Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого
мира.
Соблюдать правила поведения в природе.
Анализировать содержание заданий, выбранных на лето



6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время)

Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч)

Многообразие растений,
принципы их классификации.
Усложнение растений в
процессе эволюции

Царство Растения. Внешнее строение и общая
характеристика растений
Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения.
Вегетативные и генеративные органы. Места обитания
растений. История использования и изучения растений.
Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника

Различать царства живой природы.
Характеризовать различных представителей царства Растения.
Определять предмет науки ботаники. Описывать историю
развития науки о растениях.
Характеризовать внешнее строение растений.
Осваивать приёмы работы с определителем растений.
Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации, сообщения о роли растений в природе, об истории
использования растений человеком

Система и эволюция
органического мира.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Многообразие жизненных форм растений
Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь
жизненных форм растений со средой их обитания.
Характеристика отличительных свойств наиболее крупных
категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников,
кустарничков, полукустарников, трав

Распознавать и характеризовать растения различных жизненных
форм.
Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений со средой
их обитания

Клеточное строение организмов.
Клетки растений. Половое
размножение. Рост и развитие
организмов

Клеточное строение растений.
Свойства растительной клетки
Клетка как основная структурная единица растения. Строение
растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма,
вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление
клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной
клетки

Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных
растений.
Различать и называть органоиды клеток растений.
Характеризовать основные процессы жизнедеятельности клетки.
Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы всех
частей клетки.
Выявлять отличительные признаки растительной клетки

Клетки, ткани и органы
растений. Отличительные
признаки живых организмов

Ткани растений
Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная,
проводящая, механическая. Причины появления тканей.
Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток
и тканей.

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы
«Наука о растениях — ботаника»

Определять понятие «ткань». Характеризовать особенности
строения и функции тканей растений.

Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей.
Объяснять значение тканей в жизни растения.

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания

Тема 2. Органы растений (8 ч)



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Размножение организмов.
Органы растений. Рост и
развитие организмов. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Семя, его строение и значение
Семя как орган размножения растений. Строение семени:
кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша
растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание
семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в
природе и в жизни человека.

Лабораторная работа № 1
«Строение семени фасоли»

Объяснять роль семян в природе.Характеризовать функции
частей семени. Описывать строение зародыша растения.
Устанавливать сходство проростка с зародышем семени.
Описывать стадии прорастания семян. Выявлять отличительные
признаки семян двудольных и однодольных растений.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о роли семян в жизни человека. Проводить
наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения
лабораторной работы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

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

Условия прорастания семян
Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные
питательные вещества семени. Температурные условия
прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян

Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании семян.
Объяснять значение запасных питательных веществ в
прорастании семян.Объяснять зависимость прорастания семян от
температурных условий.Прогнозировать сроки посева семян
отдельных культур

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Корень, его строение и значение
Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны
корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления,
роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней.
Значение корней в природе.

Лабораторная работа № 2
«Строение корня проростка»

Различать и определять типы корневых систем на рисунках,
гербарных экземплярах, натуральных объектах.
Называть части корня.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей корня.
Объяснять особенности роста корня.
Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части
корня в период роста.
Характеризовать значение видоизменённых корней для
растений.
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты во время
выполнения лабораторной работы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Клетки, ткани и органы
растения. Рост и развитие
растений. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Побег, его строение и развитие
Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек.
Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост
побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки.

Лабораторная работа № 3
«Строение вегетативных и генеративных почек»

Называть части побега.
Определять типы почек на рисунках, фотографиях, натуральных
объектах.
Характеризовать почку как зачаток нового побега.
Объяснять назначение вегетативных и генеративных почек.
Объяснять роль прищипки и пасынкования в растениеводстве.
Наблюдать и исследовать строение побега на примере
домашнего растения.
Сравнивать побеги разных растений и находить их различия.
Изучать строение почек на натуральных объектах, делать
выводы.



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, работы с
лабораторным оборудованием

Клетки, ткани и органы
растения. Рост и развитие
растений

Лист, его строение и значение
Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы
жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение
листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен.
Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев

Определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках.
Различать простые и сложные листья.
Характеризовать внутреннее строение листа, его части.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа.
Характеризовать видоизменения листьев растений

Рост и развитие. Органы
растений. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Стебель, его строение и значение
Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение
стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и
подземных побегов.

Лабораторная работа № 4
«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»

Описывать внешнее строение стебля, приводить примеры
различных типов стеблей.
Называть внутренние части стебля растений и их функции.
Определять видоизменения надземных и подземных побегов на
рисунках, фотографиях, натуральных объектах.
Изучать и описывать строение подземных побегов, отмечать их
различия.
Фиксировать результаты исследований.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Органы растений. Рост, развитие
и размножение растений

Цветок, его строение и значение
Цветок как видоизменённый укороченный побег,
развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль
цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке.
Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений.
Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления
(перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы.
Ветроопыление

Определять и называть части цветка на рисунках, фотографиях,
натуральных объектах.
Называть функции частей цветка.
Различать и называть типы соцветий на рисунках и натуральных
объектах.
Характеризовать значение соцветий.
Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у цветковых
растений.
Характеризовать типы опыления у растений.
Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения
животных в период опыления

Половое размножение. Органы
растений. Взаимосвязи
организмов и окружающей
среды

Плод. Разнообразие и значение плодов
Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые
(покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян.
Значение плодов в природе и в жизни человека.

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы
«Органы растений»

Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов
и классифицировать их по рисункам, фотографиям, натуральным
объектам.
Описывать способы распространения плодов и семян на основе
наблюдений.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о роли плодов и семян в природе и в жизни человека.
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)

Процессы жизнедеятельности:
питание, фотосинтез. Регуляция
процессов жизнедеятельности.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Минеральное питание растений и значение воды
Вода как необходимое условие минерального (почвенного)
питания. Извлечение растением из почвы растворённых в воде
минеральных солей. Функция корневых волосков.
Перемещение воды и минеральных веществ по растению.
Значение минерального (почвенного) питания. Типы
удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы
растений по отношению к воде

Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного
питания.
Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений.
Сравнивать и различать состав и значение органических и
минеральных удобрений для растений.
Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и
условий внешней среды.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о приспособленности к воде растений
разных экологических групп

Процессы жизнедеятельности:
питание, фотосинтез.
Взаимосвязь организмов и
окружающей среды. Роль
человека в биосфере

Воздушное питание растений —
фотосинтез
Условия образования органических веществ в растении.
Зелёные растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители
готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в
природе

Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания
растений.
Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе.
Приводить примеры организмов — автотрофов и гетеротрофов,
находить различия в их питании.
Обосновывать космическую роль зелёных растений.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о роли фотосинтеза на нашей планете

Процессы жизнедеятельности:
питание, фотосинтез, дыхание,
обмен веществ. Роль дыхания в
жизнедеятельности клетки и
организма

Дыхание и обмен веществ у растений
Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная
характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен
веществ в организме как важнейший признак жизни.
Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза

Характеризовать сущность процесса дыхания у растений.
Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза,
проводить их сравнение.
Определять понятие «обмен веществ».
Характеризовать обмен веществ как важный признак жизни

Размножение. Бесполое и
половое размножение. Половые
клетки. Оплодотворение. Рост и
развитие организмов

Размножение и оплодотворение у растений
Размножение как необходимое свойство жизни. Типы
размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение —
вегетативное и размножение спорами. Главная особенность
полового размножения. Особенности оплодотворения у
цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения
отечественного учёного С.Г. Навашина

Характеризовать значение размножения живых организмов.
Называть и описывать способы бесполого размножения,
приводить примеры.
Обосновывать биологическую сущность бесполого
размножения.
Объяснять биологическую сущность полового размножения.
Называть основные особенности оплодотворения у цветковых
растений.
Доказывать обоснованность определения «двойное
оплодотворение» применительно к цветковым растениям.
Сравнивать бесполое и половое размножение растений, находить
их различия
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примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Размножение. Бесполое
размножение. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Вегетативное размножение растений и его использование
человеком
Особенности вегетативного размножения, его роль в природе.
Использование вегетативного размножения человеком:
прививки, культура тканей.

Лабораторная работа № 5
«Черенкование комнатных растений»

Называть характерные черты вегетативного размножения
растений.
Сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе
вегетативного размножения растений.Применять знания о
способах вегетативного размножения в практических целях.
Формировать умения проведения черенкования в ходе
выполнения лабораторной работы. Наблюдать за развитием
корней у черенка и фиксировать результаты.Соблюдать правила
работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием

Рост и развитие организмов.
Экологические проблемы.
Последствия деятельности
человека в экосистемах.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Рост и развитие растений
Характерные черты процессов роста и развития растений.
Этапы индивидуального развития растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий среды
обитания. Периодичность протекания жизненных процессов.
Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы:
абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на
жизнедеятельность растений.
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы
«Основные процессы жизнедеятельности растений»

Называть основные черты, характеризующие рост растения.
Объяснять процессы развития растения, роль зародыша.
Сравнивать процессы роста и развития.
Характеризовать этапы индивидуального развития растения.
Устанавливать зависимость роста и развития растений от
условий среды.
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)

Многообразие растений,
принципы их классификации.
Вид — основная
систематическая единица

Систематика растений, её значение для ботаники
Происхождение названий отдельных растений. Классификация
растений. Вид как единица классификации. Название вида.
Группы царства Растения. Роль систематики в изучении
растений

Приводить примеры названий различных растений.
Систематизировать растения по группам.
Характеризовать единицу систематики — вид.
Осваивать приёмы работы с определителем растений.
Объяснять значение систематики растений для ботаники.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации сообщения о деятельности К. Линнея и роли его
исследований в биологии

Водоросли. Разнообразие
организмов. Значение растений
в природе и в жизни человека

Водоросли, их многообразие в природе
Общая характеристика. Строение, размножение водорослей.
Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые
водоросли. Значение водорослей в природе. Использование
водорослей человеком

Выделять и описывать существенные признаки водорослей.
Характеризовать главные черты, лежащие в основе систематики
водорослей.
Распознавать водоросли на рисунках, гербарных материалах.
Сравнивать водоросли с наземными растениями и находить
общие признаки.
Объяснять процессы размножения у одноклеточных и
многоклеточных водорослей.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о значении водорослей в природе и в жизни человека
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примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы
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Усложнение растений в
процессе эволюции.
Многообразие растений,
принципы их классификации

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение
Моховидные, характерные черты строения. Классы:
Печёночники и Листостебельные, их отличительные черты.
Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных.
Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе
и в жизни человека.

Лабораторная работа № 6
«Изучение внешнего строения моховидных растений»

Сравнивать представителей различных групп растений отдела,
делать выводы.Называть существенные признаки мхов.
Распознавать представителей моховидных на рисунках,
гербарных материалах, живых объектах.Выделять признаки
принадлежности моховидных к высшим споровым растениям.
Характеризовать процессы размножения и развития
моховидных, их особенности.
Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их воздействия на
среду обитания. Сравнивать внешнее строение зелёного мха
(кукушкина льна) и белого мха (сфагнума), отмечать их сходство
и различия.
Фиксировать результаты исследований. Соблюдать правила
работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием

Усложнение растений в
процессе эволюции. Значение
растений в природе и в жизни
человека

Плауны. Хвощи. Папоротники.
Их общая характеристика
Характерные черты высших споровых растений. Чередование
полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая
характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные,
Папоротниковидные, их значение в природе и в жизни
человека

Находить общие черты строения и размножения плаунов,
хвощей, папоротников, их различия.
Сравнивать особенности строения и размножения мхов и
папоротников, делать вывод о прогрессивном строении
папоротников. Характеризовать роль папоротникообразных в
природе, обосновывать необходимость охраны исчезающих
видов.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о разнообразии и роли высших споровых
растений в природе

Рост, развитие и размножение
растений. Голосеменные.
Основные растительные
сообщества

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение
Общая характеристика голосеменных. Расселение
голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как
свидетельство более высокого уровня развития голосеменных
по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития
представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории
России. Их значение в природе и в жизни человека

Выявлять общие черты строения и развития семенных растений.
Осваивать приёмы работы с определителем растений.
Сравнивать строение споры и семени.
Характеризовать процессы размножения и развития
голосеменных.
Прогнозировать последствия нерациональной деятельности
человека для жизни голосеменных.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о значении хвойных лесов России

Усложнение растений в процессе
эволюции. Покрытосеменные
растения, принципы их
классификации. Охрана редких
и исчезающих видов растений

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и
значение
Особенности строения, размножения и развития.
Сравнительная характеристика покрытосеменных и
голосеменных растений. Более высокий уровень развития
покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая
приспособленность к различным условиям окружающей среды.
Разнообразие жизненных форм покрытосеменных.

Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных по
сравнению с голосеменными.Сравнивать и находить признаки
сходства и различия в строении и жизнедеятельности
покрытосеменных и голосеменных.Применять приёмы работы с
определителем растений.Устанавливать взаимосвязь
приспособленности покрытосеменных к условиям среды.
Выделять и сравнивать существенные признаки строения
однодольных и двудольных растений.Объяснять причины
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Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения ,
их роль в природе и в жизни человека. Охрана редких и
исчезающих видов

использования покрытосеменных для выведения культурных
форм. Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта об охраняемых видах покрытосеменных
растений

Разнообразие организмов.
Важнейшие
сельскохозяйственные
культуры. Ядовитые растения.
Роль человека в биосфере

Семейства класса Двудольные
Общая характеристика. Семейства: Розоцветные,
Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные.
Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в
жизни человека. Сельскохозяйственные культуры

Выделять основные признаки класса Двудольные.Описывать
отличительные признаки семейств класса. Распознавать
представителей семейств на рисунках, гербарных материалах,
натуральных объектах.Применять приёмы работы с
определителем растений.Использовать информационные
ресурсы для подготовки презентации проекта о роли растений
класса Двудольные в природе и в жизни человека

Разнообразие организмов.
Охрана редких и исчезающих
видов растений. Важнейшие
сельскохозяйственные культуры

Семейства класса Однодольные
Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки.
Отличительные признаки. Значение в природе и в жизни
человека. Исключительная роль злаковых растений

Выделять признаки класса Однодольные. Определять признаки
деления классов Двудольные и Однодольные на семейства.
Описывать характерные черты семейств класса Однодольные.
Применять приёмы работы с определителем растений.
Приводить примеры охраняемых видов. Использовать
информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о
практическом использовании растений семейства Однодольные,
о значении злаков для живых организмов

Эволюция растений. Результаты
эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов
к среде обитания. Охраняемые
виды

Историческое развитие растительного мира
Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли.
История развития растительного мира. Выход растений на
сушу. Характерные черты приспособленности к наземному
образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений,
направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов

Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира.
Описывать основные этапы эволюции организмов на Земле.
Выделять этапы развития растительного мира. Называть черты
приспособленности растений к наземному образу жизни.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о редких и исчезающих видах растений

Система и эволюция
органического мира.
Охраняемые виды. Значение
растений в природе и в жизни
человека. Роль человека в
биосфере

Многообразие и происхождение культурных растений
История происхождения культурных растений. Значение
искусственного отбора и селекции. Особенности культурных
растений. Центры их происхождения. Расселение растений.
Сорные растения, их значение.Дары Нового и Старого Света
Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан)
и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и центры
их появления. Значение растений в жизни человека.
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы
«Многообразие и развитие растительного мира»

Называть основные признаки различия культурных и
дикорастущих растений. Характеризовать роль человека в
появлении многообразия культурных растений. Приводить
примеры культурных растений своего региона.Использовать
информационные ресурсы для подготовки презентации,
сообщения о жизни и научной деятельности Н.И. Вавилова.
Называть родину наиболее распространённых культурных
растений, называть причины их широкого использования
человеком. Характеризовать значение растений в жизни
человека.
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы

Тема 5. Природные сообщества (5 ч)

Экосистемная организация Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и Объяснять сущность понятия «природное сообщество».
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живой природы. Экосистема.
Круговорот веществ и
превращения энергии

экосистеме Понятие о природном сообществе (биогеоценозе,
экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества
и функциональном участии живых организмов в нём.
Круговорот веществ и поток энергии как главное условие
существования природного сообщества. Совокупность живого
населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды
обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах

Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного
сообщества.Оценивать роль круговорота веществ и потока
энергии в экосистемах.Выявлять преобладающие типы
природных сообществ родного края. Характеризовать влияние
абиотических факторов на формирование природного
сообщества. Использовать информационные ресурсы для
подготовки сообщения о природных сообществах России

Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность организмов
к среде обитания. Взаимосвязи
организмов и окружающей
среды

Совместная жизнь организмов
в природном сообществе
Ярусное строение природного сообщества — надземное и
подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе.
Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного
строения природных сообществ

Характеризовать условия обитания растений в разных ярусах
природного сообщества.
Называть черты приспособленности растений к существованию
в условиях яруса, приводить примеры, наблюдаемые в природе.
Объяснять целесообразность ярусности в жизни живых
организмов.
Называть причины появления разнообразия живых организмов в
ходе эволюции

Смена природных сообществ и её причины
Понятие о смене природных сообществ. Причины смены:
внутренние и внешние. Естественные и культурные природные
сообщества, их особенности и роль в биосфере.
Необходимость мероприятий по сохранению природных
сообществ.

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы
«Природные сообщества»

Объяснять причины смены природных сообществ.
Приводить примеры смены природных сообществ, вызванной
внешними и внутренними причинами.
Объяснять причины неустойчивости культурных сообществ —
агроценозов.
Аргументировать необходимость бережного отношения к
природным сообществам.
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы.
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса
Выявление уровня сформированности основных видов учебной
деятельности.

Обсуждение заданий на лето

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии
6 класса.
Применять основные виды учебной деятельности для
формулировки ответов к итоговым заданиям.
Называть представителей и характеризовать отличительные
признаки царства Растения.
Объяснять строение и функции органов и систем органов
растений.
Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности растительных
организмов и существования экосистем.
Излагать свою точку зрения на необходимость принятия мер по
охране растительного мира.
Выбирать задание на лето, анализировать его содержание

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,

Экскурсия Наблюдать природные явления, фиксировать результаты
наблюдений, делать выводы. Выполнять исследовательскую
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измерение, эксперимент.
Экосистемная организация живой
природы

«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг,
болото)»
(проводится по усмотрению
учителя)

работу: находить изучаемые виды растений, определять
количество ярусов в природном сообществе, называть
жизненные формы растений, отмечать весенние явления в
природе. Систематизировать и обобщать знания о многообразии
живого мира. Соблюдать правила поведения в природе

7 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время)

Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч)

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент.
Животные. Строение животных.
Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека

Зоология — наука о животных
Введение. Зоология — система наук о животных.
Морфология, анатомия, физиология, экология,
палеонтология, этология. Сходство и различия животных и
растений. Разнообразие и значение животных в природе и в
жизни человека

Выявлять признаки сходства и различий животных и растений.
Приводить примеры различных представителей царства
Животные.
Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в
жизни человека

Разнообразие организмов.
Приспособления к различным
средам обитания. Влияние
экологических факторов на
организмы. Взаимосвязи
организмов и окружающей среды

Животные и окружающая среда
Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные
участки среды жизни. Абиотические, биотические,
антропогенные, экологические факторы. Среда обитания —
совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи
животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи
питания

Пояснять на конкретных примерах распространение животных в
различных средах жизни. Сравнивать и характеризовать внешние
признаки животных различных сред обитания по рисункам.
Различать понятия «среда жизни», «среда обитания», «место
обитания». Описывать влияние экологических факторов на
животных.
Доказывать наличие взаимосвязей между животными в природе.
Определять роль вида в биоценозе. Использовать различные
информационные ресурсы для подготовки сообщений по теме
«Животные и окружающая среда»

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека.
Охрана редких и исчезающих
видов животных. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Классификация животных и основные систематические
группы
Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические
группы.

Влияние человека на животных
Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники

Называть принципы, являющиеся основой классификации
организмов.Характеризовать критерии основной единицы
классификации.Устанавливать систематическое положение
(соподчинение) различных таксонов на конкретных примерах.
Описывать формы влияния человека на животных.Оценивать
результаты влияния человека с этической точки зрения.
Устанавливать взаимосвязь численности отдельных видов
животных и их взаимоотношений в природе Использовать
различные информационные ресурсы для подготовки сообщения о
сокращении численности отдельных видов животных
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Краткая история развития зоологии
Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля.
Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения.
Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции
русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль
в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в
области зоологии.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие
сведения о мире животных»

Характеризовать пути развития зоологии.
Определять роль отечественных учёных в развитии зоологии.
Анализировать достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в области
биологической науки.
Называть представителей животных.
Описывать характерные признаки животных и особенности их
поведения

Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека

Экскурсия
«Разнообразие животных в природе»

Соблюдать правила поведения в природе.
Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы

Тема 2. Строение тела животных (2 ч)

Клеточное строение организмов Клетка
Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и
формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности
клетки. Сходство и различия строения животной и
растительной клеток

Сравнивать клетки животных и растений.
Называть клеточные структуры животной клетки.
Делать выводы о причинах сходства и различий животной и
растительной клеток.
Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с типом
питания

Строение животных. Процессы
жизнедеятельности и их
регуляции у животных

Ткани, органы и системы органов
Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные,
их характерные признаки. Органы и системы органов,
особенности строения и функций. Типы симметрии
животного, их связь с образом жизни.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение
тела животных»

Называть типы тканей животных.
Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их функциями.
Характеризовать органы и системы органов животных.
Приводить примеры взаимосвязи систем органов в организме.
Высказывать предположения о последствиях нарушения
взаимосвязи органов и систем органов для организма.
Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа
симметрии тела.
Систематизировать материал по теме, используя форму таблицы

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч)

Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека

Общая характеристика подцарства
Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс
Саркодовые
Среда обитания, внешнее строение. Строение и
жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея.
Разнообразие саркодовых

Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или
Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы.
Распознавать представителей класса Саркодовые на
микропрепаратах, рисунках, фотографиях.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма на
примере амёбы-протея.
Обосновывать роль простейших в экосистемах
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Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы
Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены
зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды.
Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков
животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие
жгутиконосцев

Характеризовать среду обитания жгутиконосцев.
Устанавливать взаимосвязь характера питания и условий среды.
Обосновывать вывод о промежуточном положении эвглены
зелёной.
Приводить доказательства более сложной организации
колониальных форм жгутиковых.
Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах

Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Тип Инфузории
Среда обитания, строение и передвижение на примере
инфузории-туфельки. Связь усложнения строения инфузорий
с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий.

Лабораторная работа № 1
«Строение и передвижение инфузории-туфельки»

Выявлять характерные признаки типа Инфузории.
Приводить примеры и характеризовать черты усложнения
организации инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами.
Наблюдать простейших под микроскопом.
Фиксировать результаты наблюдений.
Обобщать их, делать выводы.
Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Разнообразие организмов.
Профилактика заболеваний,
вызываемых животными

Значение простейших
Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты.
Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы —
возбудители заболеваний человека и животных. Меры
предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство
Простейшие, или Одноклеточные»

Объяснять происхождение простейших.
Распознавать представителей простейших-паразитов на
микропрепаратах, рисунках, фотографиях.
Приводить доказательства необходимости выполнения санитарно-
гигиенических норм в целях профилактики заболеваний,
вызываемых простейшими.
Выявлять характерные особенности животных по сравнению с
растениями.
Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности
организмов и условий среды.
Формулировать вывод о роли простейших в природе

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч)

Многообразие животных.
Принципы их классификации.
Строение животных. Процессы
жизнедеятельности и их
регуляция у животных.
Усложнение животных в процессе
эволюции

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип
Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность
Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда
обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности
жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с
простейшими

Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные.
Называть представителей типа кишечнополостных.
Выделять общие черты строения.
Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у
кишечнополостных.
Характеризовать признаки более сложной организации в
сравнении с простейшими

Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека.
Принципы их классификации.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Разнообразие кишечнополостных
Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные
циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные
медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности,
жизненный цикл.

Определять представителей типа на рисунках, фотографиях,
живых объектах.
Характеризовать отличительные признаки классов
кишечнополостных, используя рисунки учебника.
Выявлять черты сходства и различий жизненных циклов
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Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство
Многоклеточные»

гидроидных и сцифоидных медуз.
Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций
организма кишечнополостных.
Называть признаки, свидетельствующие о древнем
происхождении кишечнополостных.
Раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах.
Обобщать и систематизировать знания по материалам темы,
делать выводы

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч)

Многообразие животных.
Принципы их классификации

Тип Плоские черви. Общая характеристика
Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты
строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более
высокого уровня организации по сравнению с
кишечнополостными

Описывать основные признаки типа Плоские черви.
Называть основных представителей класса Ресничные черви.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов
ресничных червей.
Приводить доказательства более сложной организации плоских
червей по сравнению с кишечнополостными

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс
Сосальщики
Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие.
Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям
среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от
заражения паразитическими червями

Называть характерные черты строения сосальщиков и ленточных
червей, используя рисунки учебника.
Устанавливать взаимосвязь строения червей-паразитов и среды их
обитания.
Распознавать представителей классов плоских червей на рисунках,
фотографиях.
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в повседневной
жизни в целях предупреждения заражения паразитическими
червями

Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека.
Принципы их классификации.
Строение животных

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая
характеристика
Внешнее строение. Строение систем внутренних органов.
Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа.
Профилактика заражения человека круглыми червями

Описывать характерные черты строения круглых червей.
Распознавать представителей класса на рисунках и фотографиях.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма и
образа его жизни.
Находить признаки отличия первичной полости от кишечной.
Соблюдать правила личной гигиены в целях профилактики
заражения круглыми червями

Строение животных. Принципы
их классификации. Усложнение
животных в процессе эволюции

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс
Многощетинковые черви
Места обитания, строение и жизнедеятельность систем
внутренних органов. Уровни организации органов чувств
свободноживущих кольчатых червей и паразитических
круглых червей

Называть черты более высокой организации кольчатых червей по
сравнению с круглыми.
Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях.
Характеризовать черты усложнения строения систем внутренних
органов.
Формулировать вывод об уровне строения органов чувств

Разнообразие организмов. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях.
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Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Принципы их классификации.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Малощетинковые черви
Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего
строения. Строение систем органов дождевого червя, их
взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в
процессах почвообразования.

Лабораторная работа № 2
«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение,
раздражимость».

Лабораторная работа № 3
(по усмотрению учителя)
«Внутреннее строение дождевого червя».

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы
Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви»

Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с его
обитанием в почве.
Обосновывать роль малощетинковых червей в почвообразовании.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации учебного проекта о роли кольчатых червей в
почвообразовании.
Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием.
Обобщать и систематизировать знания по материалам темы,
делать выводы

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Усложнение животных в процессе
эволюции

Общая характеристика
Среда обитания, внешнее строение. Строение и
жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение
моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков
и кольчатых червей. Происхождение моллюсков

Характеризовать особенности строения представителей различных
классов моллюсков.
Называть основные черты сходства и различия внутреннего
строения моллюсков и кольчатых червей.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа жизни
моллюсков и их организации

Разнообразие организмов.
Принципы классификации.
Строение животных.
Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека

Класс Брюхоногие моллюски
Среда обитания, внешнее строение на примере большого
прудовика. Строение и жизнедеятельность систем
внутренних органов. Особенности размножения и развития.
Роль в природе и значение для человека

Распознавать и сравнивать внешнее строение представителей
класса на рисунках, фотографиях, натуральных объектах.
Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями
внутренних органов.
Характеризовать способы питания брюхоногих моллюсков.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о роли брюхоногих моллюсков в экосистемах

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Класс Двустворчатые моллюски
Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки.
Строение и функции систем внутренних органов.
Особенности размножения и развития. Роль в природе и
значение для человека.

Лабораторная работа № 4

Различать и определять двустворчатых моллюсков на рисунках,
фотографиях, натуральных объектах.
Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей строения
двустворчатых моллюсков.
Характеризовать черты приспособленности моллюсков к среде
обитания.
Формулировать вывод о роли двустворчатых моллюсков в водных
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примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
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«Внешнее строение раковин пресноводных и морских
моллюсков»

экосистемах, в жизни человека.
Устанавливать сходство и различия в строении раковин
моллюсков.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Усложнение животных в процессе
эволюции

Класс Головоногие моллюски
Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты
строения и функции опорно-двигательной системы. Строение
и функции систем внутренних органов. Значение головоногих
моллюсков. Признаки усложнения организации.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип
Моллюски»

Выделять характерные признаки класса головоногих моллюсков.
Определять и классифицировать представителей различных
классов моллюсков, используя рисунки, фотографии, натуральные
объекты.
Аргументировать наличие более сложной организации у
головоногих моллюсков.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации реферата о роли моллюсков в природе и в жизни
человека.
Обобщать и систематизировать полученные знания, делать
выводы по теме

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)

Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека.
Принципы их классификации

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс
Ракообразные
Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки
строения ракообразных. Среда обитания, особенности
внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие
речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение
ракообразных в природе и в жизни человека

Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие.
Определять и классифицировать представителей класса
Ракообразные по рисункам, фотографиям, натуральным объектам.
Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания речного
рака.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о разнообразии ракообразных

Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека.
Профилактика заболеваний,
вызываемых животными

Класс Паукообразные
Общая характеристика, особенности внешнего строения на
примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных.
Роль паукообразных в природе и в жизни человека. Меры
защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами,
от укусов ядовитых пауков

Выявлять характерные признаки класса Паукообразные.
Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях, в
коллекциях.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и их образа
жизни (хищничество, паразитизм).
Аргументировать необходимость соблюдения мер защиты от
заражения клещевым энцефалитом

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Класс Насекомые
Общая характеристика, особенности внешнего строения.
Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем
внутренних органов. Размножение.

Лабораторная работа № 5
«Внешнее строение насекомого»

Выявлять характерные признаки класса Насекомые.
Определять и классифицировать представителей класса по
рисункам, фотографиям, коллекциям.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Выявлять характерные признаки насекомых, описывать их при
выполнении лабораторной работы.
Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и процессов
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примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы
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жизнедеятельности насекомых.
Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Размножение, рост и развитие
животных

Типы развития насекомых
Развитие с неполным превращением. Группы насекомых.
Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль
каждой стадии развития насекомых

Характеризовать типы развития насекомых.
Объяснять принципы классификации насекомых.
Устанавливать систематическую принадлежность насекомых.
Выявлять различия в развитии насекомых с полным и неполным
превращением

Охрана редких и исчезающих
видов животных. Усложнение
животных в процессе эволюции

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи.
Полезные насекомые. Охрана насекомых
Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи.
Отношения между особями в семье, их координация.
Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые.
Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека

Называть состав семьи общественных насекомых на примере пчёл,
муравьёв.
Характеризовать функции членов семьи, способы координации их
действий.
Объяснять роль полезных насекомых и особенности их
жизнедеятельности.
Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов
насекомых.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации учебных проектов о разнообразии насекомых.
Систематизировать информацию и обобщать её в виде схем,
таблиц

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды.
Профилактика заболеваний,
вызываемых животными

Насекомые — вредители культурных растений и
переносчики заболеваний человека
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые —
переносчики заболеваний человека и животных. Методы
борьбы с вредными насекомыми.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип
Членистоногие»

Называть насекомых, приносящих вред сельскохозяйственным
культурам.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Характеризовать последствия воздействия вредных для человека
насекомых на организм человека и животных.
Описывать методы борьбы с насекомыми — вредителями и
переносчиками заболеваний.
Устанавливать взаимосвязи среды обитания, строения и
особенности жизнедеятельности насекомых.
Систематизировать информацию и обобщать её в виде схем,
таблиц

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–7 Характеризовать черты сходства и различия строения и
жизнедеятельности животных и растений.
Устанавливать взаимосвязи строения и функций органов и систем
органов животных.
Обосновывать необходимость охраны животных.
Определять систематическую принадлежность животных.
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Обобщать и систематизировать знания по темам 1–7, делать
выводы

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч)

Разнообразие организмов.
Усложнение животных в процессе
эволюции

Хордовые. Примитивные формы
Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс
Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и
развитие ланцетника — примитивного хордового животного.
Черепные, или Позвоночные. Общие признаки

Выделять основные признаки хордовых.
Характеризовать принципы разделения типа Хордовые на
подтипы.
Объяснять особенности внутреннего строения хордовых на
примере ланцетника.
Обосновывать роль ланцетников для изучения эволюции
хордовых.
Аргументировать выводы об усложнении организации хордовых
по сравнению с беспозвоночными

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее
строение
Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в
воде.
Строение и функции конечностей. Органы боковой линии,
органы слуха, равновесия.

Лабораторная работа № 6
«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»

Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со
средой обитания.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Выявлять черты приспособленности внутреннего строения рыб к
обитанию в воде.
Наблюдать и описывать внешнее строение и особенности
передвижения рыб в ходе выполнения лабораторной работы.
Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Усложнение животных в процессе
эволюции

Внутреннее строение рыб
Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных
плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности
строения и функций систем внутренних органов. Черты более
высокого уровня организации рыб по сравнению с
ланцетником

Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей скелета
рыб и их функций.
Выявлять характерные черты строения систем внутренних
органов.
Сравнивать особенности строения и функций внутренних органов
рыб и ланцетника.
Характеризовать черты усложнения организации рыб

Размножение, рост и развитие
животных. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Особенности размножения рыб
Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции.

Лабораторная работа № 7
(по усмотрению учителя)
«Внутреннее строение рыбы»

Характеризовать особенности размножения рыб в связи с
обитанием в водной среде.
Описывать различное поведение рыб при появлении потомства и
черты приспособленности к его сохранению.
Оценивать роль миграций в жизни рыб.
Наблюдать и описывать особенности внутреннего строения рыб в
ходе выполнения лабораторной работы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Разнообразие организмов. Основные систематические группы рыб Объяснить принципы классификации рыб.
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Принципы их классификации.
Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность организмов к
среде обитания

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс
Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и
кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных.
Меры предосторожности от нападения акул при купании

Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Устанавливать систематическую принадлежность рыб.
Распознавать представителей классов на рисунках, фотографиях,
натуральных объектах.
Выявлять признаки организации хрящевых и костных рыб, делать
выводы.
Обосновывать место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных

Взаимосвязь организмов и
окружающей среды.
Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека

Промысловые рыбы. Их использование и охрана
Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства.
Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип
Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы»

Различать основные группы промысловых рыб на рисунках,
фотографиях, натуральных объектах.
Характеризовать осетровых рыб как важный объект промысла.
Называть наиболее распространённые виды рыб и объяснять их
значение в жизни человека.
Проектировать меры по охране ценных групп рыб.
Называть отличительные признаки бесчерепных.
Характеризовать черты приспособленности рыб к жизни в водной
среде.
Обосновывать роль рыб в экосистемах.
Объяснять причины разнообразия рыб, усложнения их
организации с точки зрения эволюции животного мира

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Усложнение животных в процессе
эволюции

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая
характеристика
Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного
покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её
усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки
приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде

Описывать характерные черты внешнего строения земноводных,
связанные с условиями среды обитания.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа
жизни амфибий.
Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы и
туловища, опорно-двигательной системы в целом по сравнению с
рыбами.
Характеризовать признаки приспособленности к жизни на суше и
в воде

Усложнение животных в процессе
эволюции

Строение и деятельность внутренних органов
земноводных
Характерные черты строения систем внутренних органов
земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство
строения внутренних органов земноводных и рыб

Устанавливать взаимосвязь строения органов и систем органов с
их функциями и средой обитания.
Сравнивать, обобщать информацию о строении внутренних
органов амфибий и рыб, делать выводы.
Определять черты более высокой организации земноводных по
сравнению с рыбами



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Взаимосвязь организмов и
окружающей среды. Усложнение
животных в процессе эволюции

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных
Влияние сезонных изменений в природе на
жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие
земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип
развития. Доказательства происхождения земноводных

Характеризовать влияние сезонных изменений на жизненный цикл
земноводных.
Сравнивать, находить черты сходства размножения земноводных
и рыб.
Наблюдать и описывать развитие амфибий.
Обосновывать выводы о происхождении земноводных.
Обобщать материал о сходстве и различиях рыб и земноводных в
форме таблицы или схемы

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Охрана редких и исчезающих
видов животных. Их роль в
природе и в жизни человека

Разнообразие и значение земноводных
Современные земноводные, их разнообразие и
распространение. Роль земноводных в природных
биоценозах, в жизни человека. Охрана земноводных. Красная
книга.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс
Земноводные, или Амфибии»

Определять и классифицировать земноводных по рисункам,
фотографиям, натуральным объектам.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Характеризовать роль земноводных в природных биоценозах и в
жизни человека.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций земноводных со
средой обитания.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проектов о разнообразии земноводных, их охране

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)

Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность организмов к
среде обитания

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая
характеристика
Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни.
Особенности строения скелета пресмыкающихся

Описывать характерные признаки внешнего строения рептилий в
связи со средой обитания.
Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от скелета
земноводных.
Устанавливать взаимосвязь строения скелета и образа жизни
рептилий.
Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в связи с
жизнью на суше

Усложнение животных в процессе
эволюции. Взаимосвязь
организмов и окружающей среды

Внутреннее строение и жизнедеятельность
пресмыкающихся
Сходство и различия строения систем внутренних органов
пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности
пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие.
Зависимость годового жизненного цикла от температурных
условий

Устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем
органов рептилий, их функций и среды обитания.
Выявлять черты более высокой организации пресмыкающихся по
сравнению с земноводными.
Характеризовать процессы размножения и развития детёнышей у
пресмыкающихся.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о годовом жизненном цикле рептилий, заботе
о потомстве

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Профилактика заболеваний,

Разнообразие пресмыкающихся
Общие черты строения представителей разных отрядов
пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов

Определять и классифицировать пресмыкающихся по рисункам,
фотографиям, натуральным объектам.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

вызываемых животными ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи Находить отличительные признаки представителей разных групп
рептилий.
Характеризовать черты более высокой организации
представителей отряда крокодилов.
Соблюдать меры предосторожности в природе в целях
предупреждения укусов ядовитых змей

Многообразие животных, их роль
в природе и в жизни человека.
Охрана редких и исчезающих
видов

Значение пресмыкающихся, их происхождение
Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни
человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга.
Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания.
Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних
амфибий.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс
Пресмыкающиеся, или Рептилии»

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение в
жизни человека.
Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов
рептилий.
Аргументировать вывод о происхождении пресмыкающихся от
земноводных.
Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности
рептилий со средой обитания.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проектов о разнообразии и значении
пресмыкающихся, об их происхождении и месте в эволюционном
процессе

Тема 11. Класс Птицы (9 ч)

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц
Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к
полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и
различия покровов птиц и рептилий.

Лабораторная работа № 8
«Внешнее строение птицы. Строение перьев»

Характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с
их приспособленностью к полёту.
Объяснять строение и функции перьевого покрова тела птиц.
Устанавливать черты сходства и различия покровов птиц и
рептилий.
Изучать и описывать особенности внешнего строения птиц в ходе
выполнения лабораторной работы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Усложнение животных в процессе
эволюции. Методы изучения
животных организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Опорно-двигательная система птиц
Изменения строения скелета птиц в связи с
приспособленностью к полёту. Особенности строения
мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных
костей скелета птиц.

Лабораторная работа № 9
«Строение скелета птицы»

Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и строения скелета
в связи с приспособленностью к полёту.
Характеризовать строение и функции мышечной системы птиц.
Изучать и описывать строение скелета птицы в процессе
выполнения лабораторной работы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Усложнение животных в процессе Внутреннее строение птиц Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем
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примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

эволюции Черты сходства строения и функций систем внутренних
органов птиц и рептилий. Отличительные признаки,
связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные
черты организации птиц по сравнению с рептилиями

внутренних органов птиц.
Характеризовать причины более интенсивного обмена веществ у
птиц.
Выявлять черты более сложной организации птиц по сравнению с
пресмыкающимися.
Доказывать на примерах более высокий уровень развития нервной
системы, органов чувств птиц по сравнению с рептилиями

Размножение, рост и развитие
организмов. Влияние
экологических факторов на
организмы

Размножение и развитие птиц
Особенности строения органов размножения птиц. Этапы
формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты
развития выводковых и гнездовых птиц

Характеризовать особенности строения органов размножения и
причины их возникновения.
Объяснять строение яйца и назначение его частей.
Описывать этапы формирования яйца и развития в нём зародыша.
Распознавать выводковых и гнездовых птиц на рисунках ,
фотографиях, натуральных объектах

Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность организмов к
среде обитания

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни
птиц
Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и
самок в период размножения. Строение гнезда и его роль в
размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период.
Кочёвки и миграции, их причины

Характеризовать черты приспособленности птиц к сезонным
изменениям.
Описывать поведение птиц в период размножения, приводить
примеры из личных наблюдений.
Объяснять роль гнездостроения в жизни птиц.
Устанавливать причины кочёвок и миграций птиц, их
разновидности.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации сообщения о мигрирующих и оседлых птицах

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Влияние экологических факторов
на организмы

Разнообразие птиц
Систематические группы птиц, их отличительные черты.
Признаки выделения экологических групп птиц.
Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания.
Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания

Объяснять принципы классификации птиц.
Устанавливать систематическую принадлежность птиц, используя
рисунки параграфа.
Называть признаки выделения экологических групп птиц.
Приводить примеры классификации птиц по типу питания, местам
обитания.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта сообщения о разнообразии экологических
групп птиц

Разнообразие организмов.
Взаимосвязь организмов и
окружающей среды. Усложнение
животных в процессе эволюции

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц
Роль птиц в природных сообществах: охотничье-
промысловые, домашние птицы, их значение для человека.
Черты сходства древних птиц и рептилий

Характеризовать роль птиц в природных сообществах.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
сообщения о причинах сокращения численности промысловых
птиц.
Называть основные породы домашних птиц и цели их выведения.
Аргументировать вывод о происхождении птиц от древних
рептилий
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по темам рабочей программы
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Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Экскурсия
«Птицы леса (парка)»

Наблюдать и описывать поведение птиц в природе.
Обобщать и фиксировать результаты экскурсии.
Участвовать в обсуждении результатов наблюдений.
Соблюдать правила поведения в природе

Обобщение и систематизация знаний по темам: «Класс
Земноводные, или Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся,
или Рептилии», «Класс Птицы»

Характеризовать строение представителей классов в связи со
средой их обитания.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов
животных различных классов.
Определять систематическую принадлежность представителей
классов на рисунках, фотографиях, натуральных объектах.
Доказывать и объяснять усложнение организации животных в
ходе эволюции

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)

Усложнение животных в процессе
эволюции

Общая характеристика класса. Внешнее строение
млекопитающих
Отличительные признаки строения тела. Сравнение строения
покровов млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты
строения и жизнедеятельности

Выделять характерные признаки представителей класса
Млекопитающие.
Обосновывать выводы о более высокой организации
млекопитающих по сравнению с представителями других классов.
Сравнивать и обобщать особенности строения и функций
покровов млекопитающих и рептилий.
Характеризовать функции и роль желёз млекопитающих

Усложнение животных в процессе
эволюции. Поведение.
Раздражимость. Рефлексы.
Инстинкты. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Внутреннее строение млекопитающих
Особенности строения опорно-двигательной системы.
Уровень организации нервной системы по сравнению с
другими позвоночными. Характерные черты строения
пищеварительной системы копытных и грызунов.
Усложнение строения и функций внутренних органов.

Лабораторная работа № 10
«Строение скелета млекопитающих»

Описывать характерные особенности строения и функций опорно-
двигательной системы, используя примеры животных разных сред
обитания.
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в ходе
выполнения лабораторной работы.
Характеризовать особенности строения систем внутренних
органов млекопитающих по сравнению с рептилиями.
Аргументировать выводы о прогрессивном развитии
млекопитающих.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Размножение, рост и развитие
животных. Усложнение животных
в процессе эволюции

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой
жизненный цикл
Особенности развития зародыша. Забота о потомстве.
Годовой жизненный цикл. Изменение численности
млекопитающих и её восстановление

Характеризовать особенности размножения млекопитающих по
сравнению с прочими хордовыми.
Устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненного цикла и
сезонных изменений.
Объяснять причины наличия высокого уровня обмена веществ и
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теплокровности у млекопитающих.
Прогнозировать зависимость численности млекопитающих от
экологических и антропогенных факторов на конкретных
примерах

Разнообразие организмов.
Принципы их классификации.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Происхождение и разнообразие млекопитающих
Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы
современных млекопитающих. Прогрессивные черты
строения млекопитающих по сравнению с рептилиями

Объяснять и доказывать на примерах происхождение
млекопитающих от рептилий.
Различать современных млекопитающих на рисунках,
фотографиях.
Осваивать приёмы работы с определителем животных.
Устанавливать систематическую принадлежность
млекопитающих.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проектов о разнообразии млекопитающих, об
исчезающих видах млекопитающих и о мерах по их охране

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и
рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные
Общая характеристика, характерные признаки строения и
жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в
экосистемах, в жизни человека

Объяснять принципы классификации млекопитающих.
Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности
представителей разных отрядов, находить сходство и различия.
Определять представителей различных сред жизни на рисунках,
фотографиях.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проектов о роли животных разных отрядов в
экосистемах, об особенностях строения и поведения хоботных

Разнообразие организмов,
принципы их классификации.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Охрана
редких и исчезающих видов
животных

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и
китообразные, парнокопытные и непарнокопытные,
хоботные
Характерные черты строения и жизнедеятельности водных
млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных.
Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни
человека

Устанавливать различия между отрядами ластоногих и
китообразных, парнокопытных и непарнокопытных.
Объяснять взаимосвязь строения и жизнедеятельности животных
со средой обитания.
Определять представителей отрядов на рисунках, фотографиях,
натуральных объектах.
Сравнивать представителей разных отрядов и находить их
сходство и различия.
Систематизировать информацию и обобщать её в виде схем и
таблиц

Разнообразие организмов.
Усложнение животных в процессе
эволюции. Поведение.
Раздражимость. Рефлексы.
Инстинкты

Высшие, или плацентарные, звери:
приматы
Общие черты организации представителей отряда Приматы.
Признаки более высокой организации. Сходство человека с
человекообразными обезьянами

Характеризовать общие черты строения приматов.
Находить черты сходства строения человекообразных обезьян и
человека.
Различать на рисунках, фотографиях человекообразных обезьян.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта об эволюции хордовых животных



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Разнообразие организмов,
принципы их классификации.
Влияние экологических факторов
на организм. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Экологические группы млекопитающих
Признаки животных одной экологической группы

Экскурсия
«Разнообразие млекопитающих
(зоопарк, краеведческий музей)»

Называть экологические группы животных.
Характеризовать признаки животных одной экологической группы
на примерах.
Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты экскурсии.
Соблюдать правила поведения в зоопарке, музее

Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность видов к среде
обитания. Сельскохозяйственные
и домашние животные. Охрана
редких и исчезающих видов
животных

Значение млекопитающих для человека
Происхождение домашних животных. Отрасль сельского
хозяйства — животноводство, его основные направления,
роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды
млекопитающих, их охрана. Красная книга.

Называть характерные особенности строения и образа жизни
предков домашних животных.
Обосновывать необходимость применения мер по охране диких
животных.
Характеризовать основные направления животноводства.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проектов по охране диких животных, об этике
отношения к домашним животным, о достижениях селекционеров
в выведении новых пород.

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Класс Млекопитающие, или Звери»

Характеризовать особенности строения представителей класса
Млекопитающие, или Звери.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов
млекопитающих.
Определять систематическую принадлежность представителей
разных классов млекопитающих.
Обосновывать выводы о происхождении млекопитающих

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч)

Разнообразие организмов. Ч.
Дарвин — основоположник
учения об эволюции.
Наследственность и изменчивость
— свойства организмов

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.
Дарвина
Разнообразие животного мира. Изучение особенностей
индивидуального развития и его роль в объяснении
происхождения животных. Изучение ископаемых остатков
животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их
значение в объяснении причин возникновения видов и
эволюции органического мира

Приводить примеры разнообразия животных в природе.
Объяснять принципы классификации животных.
Характеризовать стадии зародышевого развития животных.
Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт
усложнения их организации.
Устанавливать взаимосвязь строения животных и этапов развития
жизни на Земле.
Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, его роль в
объяснении эволюции организмов

Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность организмов к
среде обитания

Развитие животного мира на Земле
Этапы эволюции животного мира. Появление
многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение
строения многоклеточных организмов. Происхождение и
эволюция хордовых. Эволюционное древо современного
животного мира

Характеризовать основные этапы эволюции животных.
Описывать процесс усложнения многоклеточных, используя
примеры.
Обобщать информацию и делать выводы о прогрессивном
развитии хордовых.
Характеризовать основные уровни организации жизни на Земле.



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Устанавливать взаимосвязь живых организмов в экосистемах.
Использовать составленную в течение года обобщающую таблицу
для характеристики основных этапов эволюции животных

Экосистемная организация живой
природы. Пищевые связи в
экосистеме. Круговорот веществ и
превращения энергии. Среда —
источник веществ, энергии и
информации. В.И. Вернадский —
основоположник учения о
биосфере. Границы биосферы.
Распространение и роль живого
вещества в биосфере

Современный мир живых организмов. Биосфера
Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты,
консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и
превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера.
Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его
функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их
функции и взаимосвязь

Называть и раскрывать характерные признаки уровней
организации жизни на Земле.
Характеризовать деятельность живых организмов как
преобразователей неживой природы.
Приводить примеры средообразующей деятельности живых
организмов.
Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ в природе.
Давать определение понятий «экосистема», «биогеоценоз»,
«биосфера».
Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной
организации жизни в устойчивом развитии биосферы.
Устанавливать взаимосвязь функций косного и биокосного
вещества, характеризовать их роль в экосистеме. Прогнозировать
последствия: разрушения озонового слоя для биосферы,
исчезновения дождевых червей и других живых организмов для
почвообразования.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации проекта о научной деятельности В.И. Вернадского

Обобщение и систематизация знаний по темам 8–13 Систематизировать знания по темам раздела «Животные».

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса Применять основные виды учебной деятельности при
формулировке ответов к итоговым заданиям

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент

Экскурсия
«Жизнь природного сообщества весной»

Описывать природные явления.
Наблюдать за взаимоотношениями живых организмов в
природном сообществе, делать выводы.
Соблюдать правила поведения в природе



8 класс (70 ч, из них 4 ч — резервное время)

Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч)

Человек и окружающая среда.
Природная и социальная среда
человека. Защита среды обитания
человека. Общие сведения об
организме человека. Место
человека в системе органического
мира. Черты сходства и различия
человека и животных. Методы
изучения организма человека

Науки, изучающие организм человека. Место человека в
живой природе
Искусственная (социальная) и природная среда.
Биосоциальная природа человека. Анатомия. Физиология.
Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-
эпидемиологические институты нашей страны. Части тела
человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с
другими животными. Общие черты в строении организма
млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян.
Специфические особенности человека как биологического
вида

Определять понятия «биосоциальная природа человека»,
«анатомия», «физиология», «гигиена».
Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии научной
картины мира.
Описывать современные методы исследования организма
человека.
Объяснять значение работы медицинских и санитарно-
эпидемиологических служб в сохранении здоровья населения.
Называть части тела человека.
Сравнивать человека с другими млекопитающими по
морфологическим признакам.
Называть черты морфологического сходства и отличия человека
от других представителей отряда Приматы и семейства
Человекообразные обезьяны

Строение организма человека:
клетки, ткани, органы, системы
органов. Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Строение, химический состав и жизнедеятельность
клетки
Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы,
происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие,
размножение. Возбудимость.

Лабораторная работа № 1
«Действие каталазы на пероксид водорода»

Называть основные части клетки.
Описывать функции органоидов.
Объяснять понятие «фермент».
Различать процесс роста и процесс развития.
Описывать процесс деления клетки.
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать происходящие
явления, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Строение организма человека:
клетки, ткани, органы, системы
органов. Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Ткани организма человека
Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная
ткань.

Лабораторная работа № 2
«Клетки и ткани под микроскопом»

Определять понятия «ткань», «синапс», «нейроглия».
Называть типы и виды тканей позвоночных животных.
Различать разные виды и типы тканей.
Описывать особенности тканей разных типов.
Соблюдать правила обращения с микроскопом.
Сравнивать иллюстрации в учебнике с натуральными объектами.
Выполнять наблюдение с помощью микроскопа, описывать
результаты.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Строение организма человека:
клетки, ткани, органы, системы
органов. Рефлекс и рефлекторная
дуга. Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Общая характеристика систем органов организма
человека. Регуляция работы внутренних органов
Система покровных органов. Опорно-двигательная,
пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная,
нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы
органов. Уровни организации организма. Нервная и
гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная
дуга.

Практическая работа
«Изучение мигательного рефлекса и его торможения»

Раскрывать значение понятий «орган», «система органов»,
«гормон», «рефлекс».
Описывать роль разных систем органов в организме.
Объяснять строение рефлекторной дуги.
Объяснять различие между нервной и гуморальной регуляцией
внутренних органов.
Классифицировать внутренние органы на две группы в
зависимости от выполнения ими исполнительной или
регуляторной функции.
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать результаты и делать
выводы

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий
обзор организма человека»

Определять место человека в живой природе.
Характеризовать процессы, происходящие в клетке.
Характеризовать идею об уровневой организации организма

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч)

Опора и движение. Опорно-
двигательная система. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Строение, состав и типы соединения костей
Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей.
Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей.

Лабораторная работа № 3
«Строение костной ткани»

Лабораторная работа № 4
«Состав костей»

Называть части скелета.
Описывать функции скелета.
Описывать строение трубчатых костей и строение сустава.
Раскрывать значение надкостницы, хряща, суставной сумки,
губчатого вещества, костномозговой полости, жёлтого костного
мозга.
Объяснять значение составных компонентов костной ткани.
Выполнять лабораторные опыты, фиксировать результаты
наблюдений, делать вывод.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Скелет головы и туловища
Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы
позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение черепа.
Называть отделы позвоночника и части позвонка.
Раскрывать значение частей позвонка.
Объяснять связь между строением и функциями позвоночника,
грудной клетки

Скелет конечностей
Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней
конечностей.

Практическая работа
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья»

Называть части свободных конечностей и поясов конечностей.
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение скелета
конечностей.
Раскрывать причину различий в строении пояса нижних
конечностей у мужчин и женщин.
Выявлять особенности строения скелета конечностей в ходе
наблюдения натуральных объектов



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

Опора и движение. Опорно-
двигательная система.
Профилактика травматизма.
Первая помощь при травмах
опорно-двигательной системы

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной
системы
Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи,
открытые и закрытые переломы). Необходимые приёмы
первой помощи при травмах

Определять понятия «растяжение», «вывих», «перелом».
Называть признаки различных видов травм суставов и костей.
Описывать приёмы первой помощи в зависимости от вида травмы.
Анализировать и обобщать информацию о травмах опорно-
двигательной системы и приёмах оказания первой помощи в ходе
разработки и осуществления годового проекта «Курсы первой
помощи для школьников»

Опора и движение. Опорно-
двигательная система. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Строение, основные типы и группы мышц
Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной
мышцы. Основные группы скелетных мышц.

Практическая работа
«Изучение расположения мышц головы»

Раскрывать связь функции и строения на примере различий между
гладкими и скелетными мышцами, мимическими и жевательными
мышцами.
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение
скелетной мышцы.
Описывать условия нормальной работы скелетных мышц.
Называть основные группы мышц.
Раскрывать принцип крепления скелетных мышц разных частей
тела.
Выявлять особенности расположения мимических и жевательных
мышц в ходе наблюдения натуральных объектов

Работа мышц
Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и
статическая работа мышц. Мышечное утомление

Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-
синергисты».
Объяснять условия оптимальной работы мышц.
Описывать два вида работы мышц.
Объяснять причины наступления утомления мышц и сравнивать
динамическую и статическую работу мышц по этому признаку.
Формулировать правила гигиены физических нагрузок

Опора и движение. Опорно-
двигательная система.
Профилактика травматизма.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Нарушение осанки и плоскостопие
Осанка. Причины и последствия неправильной осанки.
Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия.

Практические работы
«Проверка правильности осанки»,
«Выявление плоскостопия»,
«Оценка гибкости позвоночника»

Раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», «гиподинамия»,
«тренировочный эффект».
Объяснять значение правильной осанки для здоровья.
Описывать меры по предупреждению искривления позвоночника.
Обосновывать значение правильной формы стопы .
Формулировать правила профилактики плоскостопия.
Выполнять оценку собственной осанки и формы стопы и делать
выводы

Опора и движение. Опорно-
двигательная система. Значение
физических упражнений и
культуры труда для
формирования скелета и
мускулатуры. Влияние

Развитие опорно-двигательной системы
Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления.
Значение двигательной активности и мышечных нагрузок.
Физическая подготовка. Статические и динамические
физические упражнения

Различать динамические и статические физические упражнения.
Раскрывать связь между мышечными нагрузками и состоянием
систем внутренних органов.
Называть правила подбора упражнений для утренней
гигиенической гимнастики
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физических упражнений на
органы и системы органов

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-
двигательная система»

Характеризовать особенности строения опорно-двигательной
системы в связи с выполняемыми функциями

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)

Транспорт веществ. Внутренняя
среда организма, значение её
постоянства. Кровеносная и
лимфатическая системы. Кровь.
Лимфа. Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Значение крови и её состав
Жидкости, образующие внутреннюю среду организма
человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в
организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови
(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Лабораторная работа № 5
«Сравнение крови человека с кровью лягушки»

Определять понятия «гомеостаз», «форменные элементы крови»,
«плазма», «антиген», «антитело».
Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и плазмой
крови в организме.
Описывать функции крови.
Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов.
Описывать вклад русской науки в развитие медицины.
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс
свёртывания крови и фагоцитоз.
Выполнять лабораторные наблюдения с помощью микроскопа,
фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Кровеносная и лимфатическая
системы. Группы крови.
Переливание крови. Иммунитет.
Антитела. Аллергические
реакции. Предупредительные
прививки. Лечебные сыворотки

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови
Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в
сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и
сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови.
Резус-фактор. Правила переливания крови

Определять понятия «иммунитет», «иммунная реакция».
Раскрывать понятия «вакцина», «сыворотка», «отторжение (ткани,
органа)», «групповая совместимость крови», «резус-фактор».
Называть органы иммунной системы, критерии выделения
четырёх групп крови у человека.
Различать разные виды иммунитета.
Называть правила переливания крови

Транспорт веществ. Кровеносная
и лимфатическая системы.
Строение и работа сердца

Сердце. Круги кровообращения
Органы кровообращения. Строение сердца. Виды
кровеносных сосудов. Большой и малый круги
кровообращения

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение сердца и
процесс сердечных сокращений.
Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой.
Описывать строение кругов кровообращения.
Понимать различие в использовании термина «артериальный»
применительно к виду крови и к сосудам

Транспорт веществ. Внутренняя
среда организма, значение её
постоянства. Кровеносная и
лимфатическая системы. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,

Движение лимфы
Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в
организме.

Практическая работа
«Изучение явления кислородного голодания»

Описывать путь движения лимфы по организму.
Объяснять функции лимфатических узлов.
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать происходящие явления
и сопоставлять с их описанием в учебнике
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эксперимент

Транспорт веществ. Кровеносная
и лимфатическая системы.
Кровяное давление и пульс.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Движение крови по сосудам
Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное
давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы,
связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс.
Перераспределение крови в работающих органах.

Практические работы
«Определение ЧСС, скорости кровотока»,
«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам,
включившимся в работу»

Определять понятие «пульс».
Различать понятия «артериальное кровяное давление»,
«систолическое давление», «диастолическое давление».
Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», «гипертония» и
«гипотония».
Выполнять наблюдения и измерения физических показателей
человека, производить вычисления, делать выводы по результатам
исследования.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Кровеносная и лимфатическая
системы. Вред табакокурения.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Регуляция работы органов кровеносной системы
Отделы нервной системы, управляющие работой сердца.
Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца.
Практическая работа
«Доказательство вреда табакокурения»

Определять понятие «автоматизм».
Объяснять принцип регуляции сердечных сокращений нервной
системой.
Раскрывать понятие «гуморальная регуляция».
Выполнять опыт, наблюдать результаты и делать выводы по
результатам исследования

Кровеносная и лимфатическая
системы. Приёмы оказания
первой медицинской помощи при
кровотечениях. Укрепление
здоровья. Влияние физических
упражнений на органы и системы
органов. Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при
кровотечениях
Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой
системы. Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-
сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное,
венозное, артериальное).

Практическая работа
«Функциональная сердечно-сосудистая проба»

Раскрывать понятия «тренировочный эффект», «функциональная
проба», «давящая повязка», «жгут».
Объяснять важность систематических физических нагрузок для
нормального состояния сердца.
Различать признаки различных видов кровотечений.
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике меры оказания
первой помощи в зависимости от вида кровотечения.
Выполнять опыт — брать функциональную пробу; фиксировать
результаты; проводить вычисления и делать оценку состояния
сердца по результатам опыта.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием.
Анализировать и обобщать информацию о повреждениях
органов кровеносной системы и приёмах оказания первой
помощи в ходе продолжения работы над готовым проектом
«Курсы первой помощи для школьников»

Тема 4. Дыхательная система (7 ч)

Дыхание. Дыхательная система.
Строение органов дыхания

Значение дыхательной системы. Органы дыхания
Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», «тканевое дыхание».
Называть функции органов дыхательной системы.
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дыхательных путей. Органы дыхания и их функции Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение
дыхательных путей

Дыхание. Дыхательная система.
Газообмен в лёгких и тканях.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях
Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и
транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и
гемоглобина в переносе кислорода.

Лабораторная работа № 6
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»

Описывать строение лёгких человека.
Объяснять преимущества альвеолярного строения лёгких по
сравнению со строением лёгких у представителей других классов
позвоночных животных.
Раскрывать роль гемоглобина в газообмене.
Выполнять лабораторный опыт, делать вывод по результатам
опыта.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Дыхание. Дыхательная система.
Вред табакокурения. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Дыхательные движения
Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в
дыхательных движениях. Влияние курения на функции
альвеол лёгких.

Лабораторная работа № 7
«Дыхательные движения»

Описывать функции диафрагмы.
Называть органы, участвующие в процессе дыхания.
Выполнять лабораторный опыт на готовой (или изготовленной
самостоятельно) модели, наблюдать происходящие явления и
описывать процессы вдоха и выдоха.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Дыхание. Дыхательная система.
Регуляция дыхания. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Регуляция дыхания
Контроль дыхания центральной нервной системой.
Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и
чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция
дыхания.

Практическая работа
«Измерение обхвата грудной клетки»

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыхательным
центром.
На примерах защитных рефлексов чихания и кашля объяснять
механизм бессознательной регуляции дыхания.
Называть факторы, влияющие на интенсивность дыхания.
Выполнить измерения и по результатам измерений сделать оценку
развитости дыхательной системы

Дыхание. Дыхательная система.
Гигиена органов дыхания.
Заболевания органов дыхания и их
предупреждение. Инфекционные
заболевания и меры их
профилактики. Вред
табакокурения. Укрепление
здоровья. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Заболевания дыхательной системы
Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп,
туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии.
Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания,
физических упражнений для тренировки органов дыхания и
гигиены помещений для здоровья человека.

Практическая работа
«Определение запылённости воздуха»

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёгких».
Объяснять суть опасности заболевания гриппом, туберкулёзом
лёгких, раком лёгких.
Называть факторы, способствующие заражению туберкулёзом
лёгких.
Называть меры, снижающие вероятность заражения болезнями,
передаваемыми через воздух.
Раскрывать способ использования флюорографии для диагностики
патогенных изменений в лёгких.
Объяснять важность гигиены помещений и дыхательной
гимнастики для здоровья человека.
Проводить опыт, фиксировать результаты и делать вывод по
результатам опыта.
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Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Дыхание. Дыхательная система.
Приёмы оказания первой помощи
при отравлении угарным газом,
спасении утопающего

Первая помощь при повреждении дыхательных органов
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние
дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании
землёй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой
массаж сердца

Раскрывать понятия «клиническая смерть», «биологическая
смерть».
Объяснять опасность обморока, завала землёй.
Называть признаки электротравмы.
Называть приёмы оказания первой помощи при поражении
органов дыхания в результате различных несчастных случаев.
Описывать очерёдность действий при искусственном дыхании,
совмещённом с непрямым массажем сердца.
Анализировать и обобщать информацию о повреждениях органов
дыхательной системы и приёмах оказания первой помощи в ходе
продолжения работы над готовым проектом «Курсы первой
помощи для школьников»

Обобщение и систематизация знаний по темам
«Кровеносная система. Внутренняя среда
организма», «Дыхательная система»

Характеризовать особенности строения кровеносной и
дыхательной систем в связи с выполняемыми функциями

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч)

Питание. Пищеварение.
Пищеварительная система.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Строение пищеварительной системы
Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы.
Пищеварительные железы.

Практическая работа
«Определение местоположения слюнных желёз»

Определять понятие «пищеварение». Описывать с помощью
иллюстраций в учебнике строение пищеварительной системы.
Называть функции различных органов пищеварения.
Называть места впадения пищеварительных желёз
в пищеварительный тракт.
Выполнять опыт, сравнивать результаты наблюдения с описанием
в учебнике

Зубы
Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба.
Значение зубов. Уход за зубами

Называть разные типы зубов и их функции.
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение зуба.
Называть ткани зуба.
Описывать меры профилактики заболеваний зубов

Пищеварение в ротовой полости и желудке
Механическая и химическая обработка пищи в ротовой
полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка.

Лабораторная работа № 8
«Действие ферментов слюны на крахмал»

Лабораторная работа № 9

Раскрывать функции слюны.
Описывать строение желудочной стенки.
Называть активные вещества, действующие на пищевой комок в
желудке, и их функции.
Выполнять лабораторные опыты, наблюдать происходящие
явления и делать вывод по результатам наблюдений.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием
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«Действие ферментов желудочного сока на белки»

Пищеварение в кишечнике
Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и
всасывание питательных веществ. Печень и её функции.
Толстая кишка, аппендикс и их функции

Называть функции тонкого кишечника, пищеварительных соков,
выделяемых в просвет тонкой кишки, кишечных ворсинок.
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строение
кишечных ворсинок.
Различать пищевые вещества по особенностям всасывания их в
тонком кишечнике.
Раскрывать роль печени и аппендикса в организме человека.
Описывать механизм регуляции глюкозы в крови.
Называть функции толстой кишки

Питание. Пищеварение.
Пищеварительная система.
Рациональное питание. Обмен
белков, углеводов и жиров.
Безусловные рефлексы и
инстинкты. Условные рефлексы

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение
пищи и её состав
Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П.
Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная
регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные
вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в
пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части
растений, накапливающие вредные вещества; санитарная
обработка пищевых продуктов)

Раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике понятия
«рефлекс» и «торможение» на примере чувства голода.
Различать понятия «условное торможение» и «безусловное
торможение».
Называть рефлексы пищеварительной системы.
Объяснять механизм гуморальной регуляции пищеварения.
Раскрывать вклад русских учёных в развитие науки и медицины.
Раскрывать понятия «правильное питание», «питательные
вещества».
Описывать правильный режим питания, значение пищи для
организма человека.
Называть продукты, богатые жирами, белками, углеводами,
витаминами, водой, минеральными солями.
Называть необходимые процедуры обработки продуктов питания
перед употреблением в пищу

Питание. Пищеварение.
Пищеварительная система.
Нарушения работы
пищеварительной системы и их
профилактика

Заболевания органов пищеварения
Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и
глистные заболевания: способы заражения и симптомы.
Пищевые отравления: симптомы и первая помощь

Описывать признаки инфекционных заболеваний желудочно-
кишечного тракта, пути заражения ими и меры профилактики.
Раскрывать риск заражения глистными заболеваниями.
Описывать признаки глистных заболеваний.
Называть пути заражения глистными заболеваниями и
возбудителей этих заболеваний.
Описывать признаки пищевого отравления и приёмы первой
помощи.
Называть меры профилактики пищевых отравлений

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Пищеварительная система»

Характеризовать особенности строения пищеварительной системы
в связи с выполняемыми функциями

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5 Характеризовать человека как представителя позвоночных
животных, методы наук о человеке, в том числе применяемые
учащимися в ходе изучения курса биологии.
Выявлять связь строения органов и систем органов и
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выполняемых функций.
Обосновывать значение знаний о гигиене и способах оказания
первой помощи при травмах и повреждениях различных органов

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)

Обмен веществ и превращения
энергии в организме.
Пластический и энергетический
обмен. Обмен белков, углеводов и
жиров

Обменные процессы в организме
Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический
обмен

Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический обмен»,
«энергетический обмен».
Раскрывать значение обмена веществ в организме.
Описывать суть основных стадий обмена веществ

Обмен веществ и превращения
энергии в организме.
Рациональное питание. Нормы и
режим питания.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Нормы питания
Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной
и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность
пищи.

Практическая работа
«Определение тренированности организма по
функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания
до и после нагрузки»

Определять понятия «основной обмен», «общий обмен».
Сравнивать организм взрослого и ребёнка по показателям
основного обмена.
Объяснять зависимость между типом деятельности человека и
нормами питания.
Проводить оценивание тренированности организма с помощью
функциональной пробы, фиксировать результаты и делать вывод,
сравнивая экспериментальные данные с эталонными

Обмен веществ и превращения
энергии в организме. Витамины

Витамины
Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз,
авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для
организма. Источники витаминов. Правильная подготовка
пищевых продуктов к употреблению в пищу

Определять понятия «гипервитаминоз», «гиповитаминоз»,
«авитаминоз».
Объяснять с помощью таблицы в тексте учебника необходимость
нормального объёма потребления витаминов для поддержания
здоровья.
Называть источники витаминов A, B, C, D и нарушения,
вызванные недостатком этих витаминов.
Называть способы сохранения витаминов в пищевых продуктах во
время приготовления пищи.
Собирать, анализировать и обобщать информацию в процессе
создания презентации проекта о витаминах — важнейших
веществах пищи

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)

Выделение. Строение и функции
выделительной системы

Строение и функции почек
Строение мочевыделительной системы. Функции почек.
Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне.
Этапы формирования мочи в почках

Раскрывать понятия «органы мочевыделительной системы»,
«первичная моча».
Называть функции разных частей почки.
Объяснять с помощью иллюстрации в учебнике
последовательность очищения крови в почках от ненужных
организму веществ.
Сравнивать состав и место образования первичной и вторичной
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мочи

Выделение. Строение и функции
выделительной системы. Обмен
воды, минеральных солей.
Заболевания органов
мочевыделительной системы и их
предупреждение

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим
Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных
солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное
отравление. Гигиенические требования к питьевой воде.
Очистка воды. ПДК

Определять понятие ПДК.
Раскрывать механизм обезвоживания, понятие «водное
отравление».
Называть факторы, вызывающие заболевания почек.
Объяснять значение нормального водно-солевого баланса.
Описывать медицинские рекомендации по потреблению питьевой
воды.
Называть показатели пригодности воды для питья.
Описывать способ подготовки воды для питья в походных
условиях

Тема 8. Кожа (3 ч)

Покровы тела. Строение и
функции кожи

Значение кожи и её строение
Функции кожных покровов. Строение кожи

Называть слои кожи.
Объяснять причину образования загара.
Различать с помощью иллюстрации в учебнике компоненты
разных слоёв кожи.
Раскрывать связь между строением и функциями отдельных
частей кожи (эпидермиса, гиподермы, волос, желёз и т. д.)

Покровы тела. Строение и
функции кожи. Роль кожи в
терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приёмы
оказания первой помощи при
травмах, ожогах, обморожениях и
их профилактика. Закаливание
организма. Укрепление здоровья

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи.
Гигиена кожных покровов
Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая
помощь при ожогах, обморожениях. Инфекции кожи
(грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в
терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом
и солнечном ударе

Классифицировать причины заболеваний кожи.
Называть признаки ожога, обморожения кожи.
Описывать меры, применяемые при ожогах, обморожениях.
Описывать симптомы стригущего лишая, чесотки.
Называть меры профилактики инфекционных кожных
заболеваний.
Определять понятие «терморегуляция».
Описывать свойства кожи, позволяющие ей выполнять функцию
органа терморегуляции.
Раскрывать значение закаливания для организма.
Описывать виды закаливающих процедур.
Называть признаки теплового удара, солнечного удара.
Описывать приёмы первой помощи при тепловом ударе,
солнечном ударе.
Анализировать и обобщать информацию о нарушениях
терморегуляции, повреждениях кожи и приёмах оказания первой
помощи в ходе завершения работы над проектом «Курсы первой
помощи для школьников»

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 Раскрывать значение обмена веществ для организма человека.
Характеризовать роль мочевыделительной системы в водно-
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солевом обмене, кожи — в теплообмене.
Устанавливать закономерности правильного рациона и режима
питания в зависимости от энергетических потребностей организма
человека

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч)

Эндокринная система. Гормоны,
механизмы их действия на клетки.
Нарушения эндокринной системы
и их предупреждение

Железы и роль гормонов в организме
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль
гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений
работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и
развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный
диабет. Роль надпочечников в организме; адреналин и
норадреналин

Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», «железа
внешней секреции», «железа смешанной секреции», «гормон».
Называть примеры желёз разных типов.
Раскрывать связь между неправильной функцией желёз
внутренней секреции и нарушениями ростовых процессов и
полового созревания.
Объяснять развитие и механизм сахарного диабета.
Описывать роль адреналина и норадреналина в регуляции работы
организма

Нервная система. Нарушения
деятельности нервной системы и
их предупреждение. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Значение, строение и функция нервной системы
Общая характеристика роли нервной системы. Части и
отделы нервной системы. Центральная и периферическая
нервная система. Соматический и вегетативный отделы.
Прямые и обратные связи.

Практическая работа
«Изучение действия прямых и обратных связей»

Раскрывать понятия «центральная нервная система» и
«периферическая нервная система».
Различать отделы центральной нервной системы по выполняемой
функции.
Объяснять значение прямых и обратных связей между
управляющим и управляемым органом.
Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и сравнивать
полученные результаты опыта с ожидаемыми (описанными в
тексте учебника)

Нервная система.
Нейрогуморальная регуляция
процессов жизнедеятельности
организма. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная
регуляция
Парасимпатический и симпатический подотделы автономного
отдела нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с
нервной системой. Согласованное действие гуморальной и
нервной регуляции на организм. Скорость реагирования
нервной и гуморальной систем.

Практическая работа
«Штриховое раздражение кожи»

Называть особенности работы автономного отдела нервной
системы.
Различать с помощью иллюстрации в учебнике симпатический и
парасимпатический подотделы автономного отдела нервной
системы по особенностям строения.
Различать парасимпатический и симпатический подотделы по
особенностям влияния на внутренние органы.
Объяснять на примере реакции на стресс согласованность работы
желёз внутренней секреции и отделов нервной системы, различие
между нервной и гуморальной регуляцией по общему характеру
воздействия на организм.
Выполнять опыт, наблюдать происходящие процессы и
сравнивать полученные результаты опыта с ожидаемыми
(описанными в тексте учебника)

Нервная система. Безусловные
рефлексы

Спинной мозг
Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение
спинного мозга.
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мозга (соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая
функция спинного мозга

Раскрывать связь между строением частей спинного мозга и их
функциями.
Называть функции спинного мозга.
Объяснять различие между спинномозговыми и симпатическими
узлами, лежащими вдоль спинного мозга.
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике различие между
вегетативным и соматическим рефлексом.
Раскрывать понятия «восходящие пути» и «нисходящие пути»
спинного мозга

Нервная система. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Головной мозг
Серое и белое вещество головного мозга. Строение и
функции отделов головного мозга. Расположение и функции
зон коры больших полушарий.

Практическая работа
«Изучение функций отделов головного мозга»

Называть отделы головного мозга и их функции.
Называть способы связи головного мозга с остальными органами в
организме.
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике расположение
отделов и зон коры больших полушарий головного мозга.
Называть функции коры больших полушарий.
Называть зоны коры больших полушарий и их функции.
Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и сравнивать
полученные результаты с ожидаемыми (описанными в тексте
учебника)

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч)

Органы чувств Принцип работы органов чувств и анализаторов
Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов
и особенности их работы. Развитость органов чувств и
тренировка. Иллюзия

Определять понятия «анализатор», «специфичность».
Описывать путь прохождения сигнала из окружающей среды к
центру его обработки и анализа в головном мозге.
Обосновывать возможности развития органов чувств на примере
связи между особенностями профессии человека и развитостью
его органов чувств

Органы чувств. Строение и
функции органов зрения. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Орган зрения и зрительный анализатор
Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки
глаза.

Практические работы
«Исследование реакции зрачка на освещённость»,
«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение
слепого пятна»

Раскрывать роль зрения в жизни человека.
Описывать строение глаза.
Называть функции разных частей глаза.
Раскрывать связь между особенностями строения и функциями
зрачка, хрусталика, сетчатки, стекловидного тела.
Описывать путь прохождения зрительного сигнала к зрительному
анализатору.
Называть места обработки зрительного сигнала в организме.
Выполнять опыты, наблюдать происходящие явления, сравнивать
полученные результаты с ожидаемыми (описанными в тексте
учебника)

Органы чувств. Нарушения
зрения, их предупреждение

Заболевания и повреждения органов зрения
Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при

Определять понятия «дальнозоркость», «близорукость».
Называть факторы, вызывающие снижение остроты зрения.
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повреждении глаз Описывать меры предупреждения заболеваний глаз.
Описывать приёмы оказания первой медицинской помощи при
повреждениях органа зрения

Органы чувств. Строение и
функции органов слуха.
Вестибулярный аппарат.
Нарушения слуха, их
предупреждение. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Органы слуха, равновесия и их анализаторы
Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного,
среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно
влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и
расположение органа равновесия.

Практическая работа
«Оценка состояния вестибулярного аппарата»

Раскрывать роль слуха в жизни человека.
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение
наружного, среднего и внутреннего уха.
Объяснять значение евстахиевой трубы.
Описывать этапы преобразования звукового сигнала при
движении к слуховому анализатору.
Раскрывать риск заболеваний, вызывающих осложнения на орган
слуха, и вред от воздействия громких звуков на орган слуха.
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике механизм
восприятия сигнала вестибулярным аппаратом.
Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и делать
вывод о состоянии своего вестибулярного аппарата

Органы чувств. Мышечное и
кожное чувства. Обоняние. Вкус.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Органы осязания, обоняния и вкуса
Значение, расположение и устройство органов осязания,
обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности
работы органа вкуса.

Практическая работа
«Исследование тактильных рецепторов»

Описывать значение органов осязания, обоняния и вкуса для
человека.
Сравнивать строение органов осязания, обоняния и вкуса.
Описывать путь прохождения осязательных, обонятельных и
вкусовых сигналов от рецепторов в головной мозг.
Раскрывать понятие «токсикомания» и опасность вдыхания
некоторых веществ.
Называть меры безопасности при оценке запаха ядовитых или
незнакомых веществ.
Выполнять опыт, наблюдать происходящие явления и сравнивать
наблюдаемые результаты с описанием в тексте учебника

Обобщение и систематизация знаний по темам
«Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств.
Анализаторы»

Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной
систем в связи с выполняемыми функциями.
Выявлять особенности функционирования нервной системы

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч)

Поведение и психика человека.
Особенности поведения человека.
Безусловные рефлексы и
инстинкты

Врождённые формы поведения
Положительные и отрицательные (побудительные и
тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления
(импринтинга)

Определять понятия «инстинкт», «запечатление».
Сравнивать врождённый рефлекс и инстинкт.
Раскрывать понятия «положительный инстинкт (рефлекс)»,
«отрицательный инстинкт (рефлекс)».
Объяснять значение инстинктов для животных и человека.
Описывать роль запечатления в жизни животных и человека

Поведение и психика человека.
Особенности поведения человека.

Приобретённые формы поведения
Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление

Определять понятие «динамический стереотип».
Раскрывать понятия «условный рефлекс», «рассудочная
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Условные рефлексы. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

рефлекса. Динамический стереотип.

Практическая работа
«Перестройка динамического стереотипа»

деятельность».
Объяснять связь между подкреплением и сохранением условного
рефлекса.
Описывать место динамических стереотипов в жизнедеятельности
человека.
Различать условный рефлекс и рассудочную деятельность.
Выполнять опыт, фиксировать результаты и сравнивать их с
ожидаемыми (текстом и иллюстрацией в учебнике)

Поведение и психика человека.
Особенности поведения человека.
Безусловные рефлексы. Условные
рефлексы. Нервная система

Закономерности работы головного мозга
Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и
условное (приобретённое) торможение. Явление доминанты.
Закон взаимной индукции

Определять понятия «возбуждение», «торможение», «центральное
торможение».
Сравнивать безусловное и условное торможение.
Объяснять роль безусловного и условного торможения для
жизнедеятельности.
Описывать явления доминанты и взаимной индукции.
Раскрывать вклад отечественных учёных в развитие медицины и
науки

Поведение и психика человека.
Речь. Мышление. Память. Роль
обучения и воспитания в развитии
поведения и психики человека

Сложная психическая деятельность: речь, память,
мышление
Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие
речи в эволюции человека и индивидуальном развитии.
Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы.
Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти.
Особенности запоминания. Воображение. Мышление

Определять понятия «физиология высшей нервной деятельности»,
«память», «воображение», «мышление», «впечатление».
Называть факторы, влияющие на формирование речи в онтогенезе.
Называть познавательные процессы, свойственные человеку.
Называть процессы памяти.
Раскрывать понятия «долговременная память» и
«кратковременная память».
Различать механическую и логическую память.
Объяснять связь между операцией обобщения и мышлением.
Описывать роль мышления в жизни человека

Поведение и психика человека.
Темперамент и характер. Роль
обучения и воспитания в развитии
поведения и психики человека.
Способности и одарённость.
Межличностные отношения

Психологические особенности личности
Типы темперамента. Характер личности и факторы,
влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и
склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной
деятельности

Определять понятия «темперамент», «характер (человека)»,
«способность (человека)».
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике типы
темперамента.
Классифицировать типы темперамента по типу нервных
процессов.
Различать экстравертов и интровертов.
Раскрывать связь между характером и волевыми качествами
личности.
Различать понятия «интерес» и «склонность».
Объяснять роль способностей, интересов и склонностей в выборе
будущей профессии

Поведение и психика человека.
Особенности поведения человека.

Регуляция поведения
Волевые качества личности и волевые действия.

Определять понятия «воля», «внимание».
Раскрывать понятия «волевое действие», «эмоция».
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Внимание. Эмоции и чувства.
Межличностные отношения.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и
негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные
состояния и эмоциональные отношения (чувства).
Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и
произвольное внимание. Рассеянность внимания.

Практическая работа
«Изучение внимания»

Описывать этапы волевого акта.
Объяснять явления внушаемости и негативизма.
Различать эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и
эмоциональные отношения.
Называть примеры положительных и отрицательных эмоций,
стенических и астенических эмоций.
Раскрывать роль доминанты в поддержании чувства.
Объяснять роль произвольного внимания в жизни человека.
Называть причины рассеянности внимания.
Выполнять опыт, фиксировать результаты и сравнивать их с
ожидаемыми (описанными в тексте учебника)

Поведение и психика человека.
Сон. Здоровый образ жизни.
Соблюдение санитарно-гигиени-
ческих норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоро-
вья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность. Влия-
ние физических упражнений на
органы и системы органов. Фак-
торы риска:стрессы,гиподинамия,
переутомление, переохлаждение

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение
Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая
работоспособность, истощение). Значение и состав
правильного режима дня, активного отдыха. Сон как
составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый
сон. Природа сновидений. Значение сна для человека.
Гигиена сна

Определять понятия «работоспособность», «режим дня».
Описывать стадии работоспособности.
Раскрывать понятие «активный отдых».
Объяснять роль активного отдыха в поддержании
работоспособности.
Раскрывать понятия «медленный сон», «быстрый сон».
Раскрывать причину существования сновидений.
Объяснять значение сна.
Описывать рекомендации по подготовке организма ко сну

Поведение и психика человека.
Вредные привычки, их влияние на
состояние здоровья. Вредное
влияние на развитие организма
курения, употребления алкоголя,
наркотиков

Вред наркогенных веществ
Примеры наркогенных веществ. Причины обращения
молодых людей к наркогенным веществам. Процесс
привыкания к курению. Влияние курения на организм.
Опасность привыкания к наркотикам и токсическим
веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на
организм.

Объяснять причины, вызывающие привыкание к табаку.
Описывать пути попадания никотина в мозг.
Называть внутренние органы, страдающие от курения.
Раскрывать опасность принятия наркотиков.
Объяснять причину абстиненции («ломки») при принятии
наркотиков.
Называть заболевания, вызываемые приёмом алкоголя.
Раскрывать понятие «белая горячка»

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение
человека и высшая нервная деятельность»

Характеризовать особенности высшей нервной деятельности
человека.
Обосновывать значимость психических явлений и процессов в
жизни человека

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч)

Размножение и развитие.
Половые железы и половые

Половая система человека. Заболевания наследственные,
врождённые, передающиеся половым путём

Называть факторы, влияющие на формирование пола, и факторы,
влияющие на формирование мужской и женской личности.
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клетки. Половое созревание.
Инфекции, передающиеся
половым путём, их профилактика.
ВИЧ-инфекция и её
профилактика. Наследственные
заболевания. Медико-
генетическое консультирование

Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской
половой системы. Созревание половых клеток и
сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних
половых органов. Причины наследственных заболеваний.
Врождённые заболевания. Заболевания, передаваемые
половым путём. СПИД

Раскрывать связь между хромосомным набором в соматических
клетках и полом человека.
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строение женской
и мужской половой системы.
Объяснять связь между менструацией и созреванием яйцеклетки,
поллюцией и созреванием сперматозоидов.
Знать необходимость соблюдения правил гигиены внешних
половых органов.
Раскрывать понятия «наследственное заболевание», «врождённое
заболевание».
Называть пути попадания возбудителей СПИДа, гонореи,
сифилиса в организм человека.
Различать понятия СПИД и ВИЧ.
Раскрывать опасность заражения ВИЧ.
Называть части организма, поражаемые возбудителем сифилиса,
признаки гонореи, меры профилактики заболевания сифилисом и
гонореей

Размножение и развитие.
Оплодотворение, внутриутробное
развитие. Беременность. Роды.
Развитие после рождения

Развитие организма человека
Созревание зародыша. Закономерности роста и развития
ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический
возраст.

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая
система. Индивидуальное развитие организма»

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике процесс
созревания зародыша человека, строение плода на ранней стадии
развития.
Называть последовательность заложения систем органов в
зародыше.
Раскрывать понятие «полуростовой скачок».
Описывать особенности роста разных частей тела в организме
ребёнка.
Различать календарный и биологический возраст человека.
Раскрывать влияние физической подготовки на ростовые
процессы организма подростка.
Характеризовать роль половой системы в организме.
Устанавливать закономерности индивидуального развития
человека

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его
здоровье»

Характеризовать функции различных систем органов.
Выявлять взаимосвязь строения и функций различных систем
органов.
Объяснять участие различных систем органов в важнейших
процессах роста, развития и обмена веществ в организме



9 класс (70 ч, из них 3 ч — резервное время)
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Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч )

Биология как наука. Роль
биологии в практической
деятельности людей

Биология — наука о живом мире
Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в
обеспечении выживания людей на Земле. Биология —
система разных биологических областей науки. Роль
биологии в практической деятельности людей

Называть и характеризовать различные научные области
биологии.
Характеризовать роль биологических наук в практической
деятельности людей

Методы изучения организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Методы биологических исследований
Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, сравнение, описание, эксперимент,
моделирование. Правила работы в кабинете биологии с
биологическими приборами и инструментами

Объяснять назначение методов исследования в биологии.
Характеризовать и сравнивать методы между собой.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Отличительные признаки живых
организмов. Особенности
химического состава живых
организмов: неорганические и
органические вещества, их роль в
организме

Общие свойства живых организмов
Отличительные признаки живого и неживого: химический
состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение,
наследственность, изменчивость, рост, развитие,
раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды

Называть и характеризовать признаки живых существ.
Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой природы,
делать выводы

Разнообразие организмов.
Отличительные признаки
представителей разных царств
живой природы

Многообразие форм жизни
Среды жизни на Земле и многообразие их организмов.
Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы —
неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем,
отображающее структурные уровни организации жизни

Различать четыре среды жизни в биосфере.
Характеризовать отличительные особенности представителей
разных царств живой природы.
Объяснять особенности строения и жизнедеятельности вирусов.
Определять понятие «биосистема».
Характеризовать структурные уровни организации жизни

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие
закономерности жизни»

Объяснять роль биологии в жизни человека.
Характеризовать свойства живого.
Овладевать умением аргументировать свою точку зрения при
обсуждении проблемных вопросов темы, выполняя итоговые
задания.
Находить в Интернете дополнительную информацию об учёных-
биологах

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)

Клеточное строение организмов.
Многообразие клеток. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,

Многообразие клеток
Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов
клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты,
эукариоты. Роль учёных в изучении клетки.

Определять отличительные признаки клеток прокариот и
эукариот.
Приводить примеры организмов прокариот и эукариот.
Характеризовать существенные признаки жизнедеятельности
свободноживущей клетки и клетки, входящей в состав ткани.
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эксперимент
Лабораторная работа № 1
«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и
животных клеток»

Называть имена учёных, положивших начало изучению клетки.
Сравнивать строение растительных и животных клеток.
Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

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

Химические вещества в клетке
Обобщение ранее изученного материала. Особенности
химического состава живой клетки и его сходство у разных
типов клеток. Неорганические и органические вещества
клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов,
липидов, белков в клетке и в организме. Их функции в
жизнедеятельности клетки

Различать и называть основные неорганические и органические
вещества клетки.
Объяснять функции воды, минеральных веществ, белков,
углеводов, липидов и нуклеиновых кислот в клетке.
Сравнивать химический состав клеток живых организмов и тел
неживой природы, делать выводы

Строение клетки: ядро, клеточная
оболочка, плазматическая
мембрана, цитоплазма, пластиды,
митохондрии, вакуоли.
Хромосомы

Строение клетки
Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с
органоидами и включениями

Различать основные части клетки.
Называть и объяснять существенные признаки всех частей клетки.
Сравнивать особенности клеток растений и животных

Органоиды клетки и их функции
Мембранные и немембранные органоиды, отличительные
особенности их строения и функции

Выделять и называть существенные признаки строения
органоидов.
Различать органоиды клетки на рисунке учебника.
Объяснять функции отдельных органоидов в жизнедеятельности
растительной и животной клеток

Обмен веществ и превращения
энергии — признак живых
организмов

Обмен веществ — основа существования клетки
Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических
реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки.
Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие
энергетического состояния клетки — обеспечение её
нормального функционирования

Определять понятие «обмен веществ».
Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и
«диссимиляция».
Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции
в жизнедеятельности клетки, делать выводы на основе сравнения.
Объяснять роль АТФ как универсального переносчика и
накопителя энергии.
Характеризовать энергетическое значение обмена веществ для
клетки и организма

Органические вещества. Их роль
в организме

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

Определять понятие «биосинтез белка».
Выделять и называть основных участников биосинтеза белка в
клетке.
Различать и характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке.
Отвечать на итоговые вопросы

Биосинтез углеводов — фотосинтез
Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в
живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая.
Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы

Определять понятие «фотосинтез».
Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на основе
сравнения.
Характеризовать значение фотосинтеза для растительной клетки и
природы в целом
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Роль дыхания в
жизнедеятельности клетки и
организма

Обеспечение клеток энергией
Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения
клетки энергией. Стадии клеточного дыхания:
бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и
кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании

Определять понятие «клеточное дыхание».
Сравнивать стадии клеточного дыхания и делать выводы.
Характеризовать значение клеточного дыхания для клетки и
организма.
Выявлять сходство и различия дыхания и фотосинтеза

Многообразие клеток.
Размножение. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Размножение клетки и её жизненный цикл
Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток
одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное
деление у прокариот — деление клетки надвое. Деление
клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл
клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного
содержимого на две дочерние клетки.

Лабораторная работа № 2
«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками»

Характеризовать значение размножения клетки.
Сравнивать деление клетки прокариот и эукариот, делать выводы
на основе сравнения.
Определять понятия «митоз», «клеточный цикл».
Объяснять механизм распределения наследственного материала
между двумя дочерними клетками у прокариот и эукариот.
Называть и характеризовать стадии клеточного цикла.
Наблюдать и описывать делящиеся клетки по готовым
микропрепаратам.
Фиксировать результаты наблюдений, формулировать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Закономерности жизни на клеточном уровне»

Характеризовать существенные признаки важнейших процессов
жизнедеятельности клетки.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентаций и сообщений по материалам темы

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)

Обмен веществ и превращения
энергии — признак живых
организмов

Организм — открытая живая система (биосистема)
Организм как живая система. Компоненты системы, их
взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы
«организм». Регуляция процессов в биосистеме

Обосновывать отнесение живого организма к биосистеме.
Выделять существенные признаки биосистемы «организм»: обмен
веществ и превращения энергии, питание, дыхание, транспорт
веществ, связи с внешней средой.
Объяснять целостность и открытость биосистемы.
Характеризовать способность биосистемы к регуляции процессов
жизнедеятельности

Разнообразие организмов.
Бактерии. Многообразие
бактерий. Роль бактерий в
природе и в жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы.
Заболевания, вызываемые
бактериями и вирусами. Меры
профилактики заболеваний

Бактерии и вирусы
Разнообразие форм организмов: одноклеточные,
многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные
доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни.
Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение
бактерий и вирусов в природе

Выделять существенные признаки бактерий, цианобактерий и
вирусов.
Объяснять (на конкретных примерах) строение и значение
бактерий, цианобактерий и вирусов.
Рассматривать и объяснять по рисунку учебника процесс
проникновения вируса в клетку и его размножения.
Приводить примеры заболеваний, вызываемых бактериями и
вирусами

Растения. Клетки и органы Растительный организм и его особенности Выделять и обобщать существенные признаки растений и
растительной клетки.
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растений. Размножение. Бесполое
и половое размножение

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к
активному передвижению, размещение основных частей —
корня и побега — в двух разных средах. Особенности
растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие
клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы
размножения растений: половое и бесполое. Особенности
полового размножения.Типы бесполого размножения:
вегетативное, спорами, делением клетки надвое

Характеризовать особенности процессов жизнедеятельности
растений: питания, дыхания, фотосинтеза, размножения.
Сравнивать значение полового и бесполого способов размножения
растений, делать выводы на основе сравнения.
Объяснять роль различных растений в жизни человека.
Приводить примеры использования человеком разных способов
размножения растений в хозяйстве и в природе

Многообразие растений,
принципы их классификации

Многообразие растений и значение в природе
Обобщение ранее изученного материала. Многообразие
растений: споровые и семенные. Особенности споровых
растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и
плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых
(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и
однодольные растения. Особенности и значение семени в
сравнении со спорой

Выделять и обобщать существенные признаки растений разных
групп, приводить примеры этих растений.
Выделять и обобщать особенности строения споровых и семенных
растений.
Различать и называть органы растений на натуральных объектах и
таблицах.
Сравнивать значение семени и спор в жизни растений

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

Организмы царства грибов и лишайников
Грибы, их сходство с другими эукариотическими
организмами — растениями и животными — и отличие от
них. Специфические свойства грибов. Многообразие и
значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических.
Лишайники как особые симбиотические организмы; их
многообразие и значение

Выделять и характеризовать существенные признаки строения и
процессов жизнедеятельности грибов и лишайников на
конкретных примерах.
Сравнивать строение грибов со строением растений, животных и
лишайников, делать выводы.
Характеризовать значение грибов и лишайников для природы и
человека.
Отмечать опасность ядовитых грибов и необходимость знания
правил сбора грибов в природе

Животные. Процессы
жизнедеятельности и их
регуляция у животных

Животный организм и его особенности
Особенности животных организмов: принадлежность к
эукариотам, гетеротрофность, способность к активному
передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд,
нор). Деление животных по способам добывания пищи:
растительноядные, хищные, паразитические, падальщики,
всеядные

Выделять и обобщать существенные признаки строения и
процессов жизнедеятельности животных.
Наблюдать и описывать поведение животных.
Называть конкретные примеры различных диких животных и
наиболее распространённых домашних животных.
Объяснять роль различных животных в жизни человека.
Характеризовать способы питания, расселения, переживания
неблагоприятных условий и постройки жилищ животными

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

Многообразие животных
Деление животных на два подцарства: Простейшие и
Многоклеточные. Особенности простейших:
распространение, питание, передвижение. Многоклеточные
животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности
разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа
Хордовые

Выделять и обобщать существенные признаки строения и
процессов жизнедеятельности животных.Выявлять
принадлежность животных к определённой систематической
группе (классификации).
Различать на натуральных объектах и таблицах органы и системы
органов животных разных типов и классов, наиболее
распространённых домашних животных и животных, опасных для
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человека.Объяснять роль различных животных в жизни человека.
Характеризовать рост и развитие животных (на примере класса
Насекомые, типа Хордовые)

Общие сведения об организме
человека. Черты сходства и
различия человека и животных.
Строение организма человека:
клетки, ткани, органы, системы
органов. Особенности поведения
человека. Социальная среда
обитания человека

Сравнение свойств организма человека и животных
Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и
животных. Отличие человека от животных. Системы органов
у человека как организма: пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные
способности человека. Причины, обусловливающие
социальные свойства человека

Приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными.
Выявлять и называть клетки, ткани, органы и системы органов
человека на рисунках учебника и таблицах.
Сравнивать клетки, ткани организма человека и животных, делать
выводы.
Выделять особенности биологической природы человека и его
социальной сущности, делать выводы

Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение

Размножение живых организмов
Типы размножения: половое и бесполое. Особенности
полового размножения: слияние мужских и женских гамет,
оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение:
вегетативное, образование спор, деление клетки надвое.
Биологическое значение полового и бесполого размножения.
Смена поколений — бесполого и полового — у животных и
растений

Выделять и характеризовать существенные признаки двух типов
размножения организмов.
Сравнивать половое и бесполое размножение, женские и мужские
половые клетки, делать выводы.
Объяснять роль оплодотворения и образования зиготы в развитии
живого мира.
Выявлять и характеризовать половое и бесполое поколения у
папоротника по рисунку учебника.
Характеризовать значение полового и бесполого поколений у
растений и животных.
Раскрывать биологическое преимущество полового размножения

Разнообразие организмов. Рост и
развитие организмов

Индивидуальное развитие организмов
Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный
и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота,
дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму,
энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса
развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности
постэмбрионального развития. Развитие животных
организмов с превращением и без превращения

Определять понятие «онтогенез».
Выделять и сравнивать существенные признаки двух периодов
онтогенеза.
Объяснять процессы развития и роста многоклеточного организма.
Сравнивать и характеризовать значение основных этапов развития
эмбриона.
Объяснять зависимость развития эмбриона от наследственного
материала и условий внешней среды.
Объяснять на примере насекомых развитие с полным и неполным
превращением.
Называть и характеризовать стадии роста и развития у лягушки

Половое размножение. Половые
клетки. Оплодотворение

Образование половых клеток. Мейоз
Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в
клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз
как особый тип деления клетки. Первое и второе деление
мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе

Называть и характеризовать женские и мужские половые клетки,
диплоидные и гаплоидные клетки организмов.Определять понятие
«мейоз». Характеризовать и сравнивать первое и второе деление
мейоза, делать выводы. Различать понятия «сперматогенез» и
«оогенез».Анализировать и оценивать биологическую роль мейоза

Наследственность и изменчивость Изучение механизма наследственности Характеризовать этапы изучения наследственности организмов.
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— свойства организмов Начало исследований наследственности организмов. Первый
научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения
современных исследований наследственности организмов.
Условия для активного развития исследований
наследственности в ХХ в.

Объяснять существенный вклад в исследования наследственности
и изменчивости Г. Менделя.
Выявлять и характеризовать современные достижения науки в
исследованиях наследственности и изменчивости

Наследственность и изменчивость
— свойства организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Основные закономерности наследственности организмов
Понятие о наследственности и способах передачи признаков
от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и
его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её
проявление в организме

Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость».
Объяснять механизмы наследственности и изменчивости
организмов.
Определять понятия «ген», «генотип», «фенотип».
Приводить примеры проявления наследственности и
изменчивости организмов

Наследственная и
ненаследственная изменчивость.
Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Закономерности изменчивости
Понятие об изменчивости и её роли для организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы
наследственной (генотипической) изменчивости:
мутационная, комбинативная.
Лабораторная работа № 3
«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у
растений разных видов»

Выделять существенные признаки изменчивости. Называть и
объяснять причины наследственной изменчивости. Сравнивать
проявление наследственной и ненаследственной изменчивости
организмов. Объяснять причины проявления различных видов
мутационной изменчивости. Определять понятие «мутаген».
Выявлять, наблюдать, описывать признаки проявления наследст-
венных свойств организмов и их изменчивости. Обобщать
информацию и формулировать выводы.Соблюдать правила
работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием

Ненаследственная изменчивость
Понятие о ненаследственной (фенотипической)
изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их
жизнедеятельности. Знакомство с примерами
ненаследственной изменчивости у растений и животных.

Лабораторная работа № 4
«Изучение изменчивости у организмов»

Выявлять признаки ненаследственной изменчивости.
Называть и объяснять причины ненаследственной изменчивости .
Сравнивать проявление ненаследственной изменчивости у разных
организмов, делать выводы.
Выявлять, наблюдать, описывать признаки изменчивости
организмов на примере листьев клёна и раковин моллюсков.
Обобщать информацию и формулировать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Значение селекции и
биотехнологии в жизни человека

Основы селекции организмов
Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция
как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор,
гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных,
микроорганизмов. Использование микробов человеком,
понятие о биотехнологии

Называть и характеризовать методы селекции растений, животных
и микроорганизмов.
Анализировать значение селекции и биотехнологии в жизни
людей

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Закономерности жизни на организменном уровне»

Характеризовать отличительные признаки живых организмов.
Выделять и характеризовать существенные признаки строения и
процессов жизнедеятельности организмов, принадлежащих к
разным царствам живой природы.
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Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентаций проектов и сообщений по материалам темы

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)

Эволюция органического мира Представления о возникновении жизни на Земле в
истории естествознания
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и
Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении
жизни

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении
жизни.
Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера

Современные представления о возникновении жизни на
Земле
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия
возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна

Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез Опарина и
Холдейна о происхождении жизни, делать выводы на основе
сравнения.
Объяснять процессы возникновения коацерватов как первичных
организмов

Эволюция органического мира.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Значение фотосинтеза и биологического круговорота
веществ в развитии жизни
Особенности первичных организмов. Появление автотрофов
— цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле.
Причины изменений. Появление биосферы

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности
первичных организмов.
Отмечать изменения условий существования жизни на Земле.
Аргументировать процесс возникновения биосферы.
Объяснять роль биологического круговорота веществ

Этапы развития жизни на Земле
Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в
истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития
жизни

Выделять существенные признаки эволюции жизни.
Отмечать изменения условий существования живых организмов на
Земле.
Различать эры в истории Земли.
Характеризовать причины выхода организмов на сушу.
Описывать изменения, происходившие в связи с этим на Земле и в
свойствах организмов

Система и эволюция
органического мира

Идеи развития органического мира в биологии
Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория
эволюции Ж.-Б. Ламарка

Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б.
Ламарка.
Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых
Ламарком, как путей эволюции видов.
Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для
биологии

Система и эволюция
органического мира. Ч. Дарвин —
основоположник учения об
эволюции. Движущие силы
эволюции

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира
Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные
положения эволюции видов, изложенные Дарвином.
Движущие силы процесса эволюции: изменчивость,
наследственность, борьба за существование и естественный
отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина

Выделять и объяснять существенные положения теории эволюции
Ч. Дарвина.
Характеризовать движущие силы эволюции.
Называть и объяснять результаты эволюции.
Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина
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Современные представления об эволюции органического
мира
Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия
современной теории эволюции

Выделять и объяснять основные положения эволюционного
учения.
Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов.
Называть факторы эволюции, её явления, материал, элементарную
единицу

Вид — основная систематическая
единица. Признаки вида.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Вид, его критерии и структура
Вид — основная систематическая единица. Признаки вида
как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка
родственных особей. Популяция — форма существования
вида

Выявлять существенные признаки вида.
Объяснять на конкретных примерах формирование
приспособленности организмов вида к среде обитания.
Сравнивать популяции одного вида, делать выводы.
Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах)

Эволюция органического мира.
Вид — основная систематическая
единица

Процессы образования видов
Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы
видообразования: географическое и биологическое

Объяснять причины многообразия видов.
Приводить конкретные примеры формирования новых видов.
Объяснять причины двух типов видообразования.
Анализировать и сравнивать примеры видообразования (на
конкретных примерах)

Эволюция органического мира Макроэволюция как процесс появления надвидовых
групп организмов
Условия и значение дифференциации вида. Понятие о
макроэволюции. Доказательства процесса эволюции:
палеонтологические, эмбриологические, анатомо-
морфологические (рудименты и атавизмы)

Выделять существенные процессы дифференциации вида.
Объяснять возникновение надвидовых групп.
Приводить примеры, служащие доказательством процесса
эволюции жизни на Земле.
Использовать и пояснять иллюстративный материал учебника,
извлекать из него нужную информацию

Эволюция органического мира.
Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность организмов к
среде обитания

Основные направления эволюции
Прогресс и регресс в живом мире. Направления
биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая
дегенерация организмов

Определять понятия «биологический прогресс», «биологический
регресс». Характеризовать направления биологического прогресса.
Объяснять роль основных направлений эволюции.
Анализировать и сравнивать проявление основных направлений
эволюции.
Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоадаптации и
общей дегенерации

Эволюция органического мира.
Усложнение организмов в
процессе эволюции. Движущие
силы эволюции. Методы изучения
живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Примеры эволюционных преобразований живых
организмов
Обобщение ранее изученного материала об эволюции.
Эволюция — длительный исторический процесс.
Эволюционные преобразования животных и растений.
Уровни преобразований

Характеризовать эволюционные преобразования у животных на
примере нервной, пищеварительной, репродуктивной систем.
Характеризовать эволюционные преобразования репродуктивной
системы у растений.
Сравнивать типы размножения у растительных организмов.
Объяснять причины формирования биологического разнообразия
видов на Земле

Основные закономерности эволюции
Закономерности биологической эволюции в природе:

Называть и характеризовать основные закономерности эволюции.
Анализировать иллюстративный материал учебника для
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необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм
жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации,
появление новых видов.

Лабораторная работа № 5
«Приспособленность организмов к среде обитания»

доказательства существования закономерностей процесса
эволюции, характеризующих её общую направленность.
Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать признаки
наследственных свойств организмов и наличия их изменчивости.
Записывать выводы и наблюдения в таблицах.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Место человека в системе
органического мира. Черты
сходства и различия человека и
животных

Человек — представитель животного мира
Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды.
Современные человекообразные обезьяны

Различать и характеризовать основные особенности предков
приматов и гоминид. Сравнивать и анализировать признаки
ранних гоминид и человекообразных обезьян на рисунках
учебника.
Находить в Интернете дополнительную информацию о приматах и
гоминидах

Место человека в системе
органического мира. Природная и
социальная среда обитания
человека

Эволюционное происхождение человека
Накопление фактов о происхождении человека.
Доказательства родства человека и животных. Важнейшие
особенности организма человека. Проявление биологических
и социальных факторов в историческом процессе
происхождения человека. Общественный (социальный) образ
жизни — уникальное свойство человека

Характеризовать основные особенности организма человека.
Сравнивать признаки сходства строения организма человека и
человекообразных обезьян.
Доказывать на конкретных примерах единство биологической и
социальной сущности человека

Ранние этапы эволюции человека
Ранние предки человека. Переход к прямохождению —
выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза:
предшественники, человек умелый, древнейшие люди,
древние люди, современный человек

Различать и характеризовать стадии антропогенеза.
Находить в Интернете дополнительную информацию о
предшественниках и ранних предках человека

Поздние этапы эволюции человека
Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные
признаки современных людей. Биосоциальная сущность
человека. Влияние социальных факторов на действие
естественного отбора в историческом развитии человека

Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека
современного типа.
Называть решающие факторы формирования и развития Человека
разумного.
Обосновывать влияние социальных факторов на формирование
современного человека

Человеческие расы, их родство и происхождение
Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе.
Основные типы рас. Происхождение и родство рас

Называть существенные признаки вида Человек разумный.
Объяснять приспособленность организма человека к среде
обитания.
Выявлять причины многообразия рас человека.
Характеризовать родство рас на конкретных примерах.
Называть и объяснять главный признак, доказывающий единство
вида Человек разумный
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Роль человека в биосфере Человек как житель биосферы и его влияние на природу
Земли
Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу.
Усложнение и мощность воздействия человека на биосферу.
Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества

Выявлять причины влияния человека на биосферу.
Характеризовать результаты влияния человеческой деятельности
на биосферу.
Приводить конкретные примеры полезной и губительной
деятельности человека в природе.
Аргументировать необходимость бережного отношения к природе

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Закономерности происхождения и развития жизни на
Земле»

Выделять существенные признаки вида.
Характеризовать основные направления и движущие силы
эволюции.
Объяснять причины многообразия видов.
Выявлять и обосновывать место человека в системе органического
мира.
Находить в Интернете дополнительную информацию о
происхождении жизни и эволюции человеческого организма.
Использовать информационные ресурсы для подготовки
презентации или сообщения об эволюции человека

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)

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

Условия жизни на Земле
Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-
воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни
организмов в разных средах. Экологические факторы:
абиотические, биотические и антропогенные

Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни
на Земле.
Называть характерные признаки организмов — обитателей этих
сред жизни.
Характеризовать черты приспособленности организмов к среде их
обитания.
Распознавать и характеризовать экологические факторы среды

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Влияние
экологических факторов на
организмы

Общие законы действия факторов среды на организмы
Закономерности действия факторов среды: закон оптимума,
закон незаменимости фактора. Влияние экологических
факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов.
Фотопериодизм

Выделять и характеризовать основные закономерности действия
факторов среды на организмы.
Называть примеры факторов среды.
Анализировать действие факторов на организмы по рисункам
учебника.
Выделять экологические группы организмов.
Приводить примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у
животных и растений

Приспособленность организмов к действию факторов
среды
Примеры приспособленности организмов. Понятие об
адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной
форме. Экологические группы организмов

Приводить конкретные примеры адаптаций у живых организмов.
Называть необходимые условия возникновения и поддержания
адаптаций.
Различать значение понятий «жизненная форма» и «экологическая
группа»

Экосистемная организация живой
природы. Взаимодействие разных

Биотические связи в природе
Биотические связи в природе: сети питания, способы

Выделять и характеризовать типы биотических связей.
Объяснять многообразие трофических связей.



Содержание разделов
примерной программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Характеристика основных видов деятельности
обучающегося

видов в экосистеме (конкуренция,
хищничество, симбиоз,
паразитизм). Пищевые связи в
экосистеме

добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном
сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество,
паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение
биотических связей

Характеризовать типы взаимодействия видов организмов:
мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция;
приводить их примеры.
Объяснять значение биотических связей

Экосистемная организация живой
природы. Вид — основная
систематическая единица

Взаимосвязи организмов в популяции
Популяция как особая надорганизменная система, форма
существования вида в природе. Понятие о демографической и
пространственной структуре популяции. Количественные
показатели популяции: численность и плотность

Выделять существенные свойства популяции как группы особей
одного вида.
Объяснять территориальное поведение особей популяции.
Называть и характеризовать примеры территориальных, пищевых
и половых отношений между особями в популяции.
Анализировать содержание рисунка учебника, иллюстрирующего
свойства популяций

Функционирование популяций в природе
Демографические характеристики популяции: численность,
плотность, рождаемость, смертность, выживаемость.
Возрастная структура популяции, половая структура
популяции. Популяция как биосистема. Динамика
численности и плотности популяции. Регуляция численности
популяции

Выявлять проявление демографических свойств популяции в
природе.
Характеризовать причины колебания численности и плотности
популяции.
Сравнивать понятия «численность популяции» и «плотность
популяции», делать выводы.
Анализировать содержание рисунков учебника

Экосистема. Пищевые связи в
экосистеме

Природное сообщество — биогеоценоз
Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение,
экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный
признак природного сообщества — круговорот веществ и
поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе

Выделять существенные признаки природного сообщества.
Характеризовать ярусное строение биоценозов, цепи питания, сети
питания и экологические ниши.
Понимать сущность понятия «биотоп».
Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз».
Объяснять на конкретных примерах средообразующую роль видов
в биоценозе

Круговорот веществ и
превращения энергии в
экосистеме. Биосфера —
глобальная экосистема.
В.И. Вернадский —
основоположник учения о
биосфере. Границы биосферы.
Распространение и роль живого
вещества в биосфере

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера
Экосистемная организация живой природы. Функциональное
различие видов в экосистемах (производители, потребители,
разлагатели). Основные структурные компоненты
экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии —
основной признак экосистем. Биосфера — глобальная
экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты,
характеризующие состав и свойства биосферы: живое
вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное
вещество. Роль живого вещества в биосфере

Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки
природного сообщества как экосистемы или биогеоценоза.
Характеризовать биосферу как глобальную экосистему.
Объяснять роль различных видов в процессе круговорота веществ
и потоке энергии в экосистемах.
Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы.
Характеризовать роль В.И. Вернадского в развитии учения о
биосфере.
Анализировать и пояснять содержание рисунков учебника

Экосистемная организация живой
природы. Круговорот веществ и
превращения энергии в

Развитие и смена природных сообществ
Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития
биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии).

Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоценозов.
Называть существенные признаки первичных и вторичных
сукцессий, сравнивать их между собой, делать выводы.
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экосистеме Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о
смене природных сообществ

Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной
организации жизни в устойчивом развитии биосферы.
Объяснять процессы смены экосистем на примерах природы
родного края

Многообразие биогеоценозов (экосистем)
Обобщение ранее изученного материала. Многообразие
водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных
(естественных и культурных). Агробиогеоценозы
(агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для
человека и природы

Выделять и характеризовать существенные признаки и свойства
водных, наземных экосистем и агроэкосистем.
Объяснять причины неустойчивости агроэкосистем.
Сравнивать между собой естественные и культурные экосистемы,
делать выводы

Закономерности сохранения
устойчивости природных
экосистем. Причины
устойчивости экосистем

Основные законы устойчивости живой природы
Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость
природных экосистем. Причины устойчивости экосистем:
биологическое разнообразие и сопряжённая численность их
видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность
процессов

Выделять и характеризовать существенные причины устойчивости
экосистем.
Объяснять на конкретных примерах значение биологического
разнообразия для сохранения устойчивости экосистемы.
Приводить примеры видов — участников круговорота веществ в
экосистемах.
Объяснять на конкретных примерах понятия «сопряжённая
численность видов в экосистеме» и «цикличность»

Последствия деятельности
человека в экосистемах.
Экологические проблемы. Роль
человека в биосфере. Методы
изучения живых организмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы
Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека
к природе в истории человечества. Проблемы биосферы:
истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение
биологического разнообразия. Решение экологических
проблем биосферы: рациональное использование ресурсов,
охрана природы, всеобщее экологическое образование
населения.

Лабораторная работа № 6
«Оценка качества окружающей среды»

Выделять и характеризовать причины экологических проблем в
биосфере.
Прогнозировать последствия истощения природных ресурсов и
сокращения биологического разнообразия.
Обсуждать на конкретных примерах экологические проблемы
своего региона и биосферы в целом.
Аргументировать необходимость защиты окружающей среды,
соблюдения правил отношения к живой и неживой природе.
Выявлять и оценивать степень загрязнения помещений.
Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием

Методы изучения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Экскурсия в природу
«Изучение и описание экосистемы своей местности»

Описывать особенности экосистемы своей местности.
Наблюдать за природными явлениями, фиксировать результаты,
делать выводы.
Соблюдать правила поведения в природе
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Обобщение и систематизация знаний по теме
«Закономерности взаимоотношений организмов и среды»

Выявлять признаки приспособленности организмов к среде
обитания. Объяснять роль круговорота веществ и превращения
энергии в экосистемах. Характеризовать биосферу как глобаль-
ную экосистему. Анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе. Находить в Интернете
дополнительную информацию о работе учёных по сохранению
редких и исчезающих видов животных и растений.

Итоговый контроль знаний курса биологии
9 класса

Систематизировать знания по темам раздела «Общие биологи-
ческие закономерности». Применять основные виды учебной
деятельности при формулировке ответов к итоговым заданиям

Учебно-тематическое планирование 5класс
№ Тема Количество часов

1 Тема 1. Биология — наука о живом мире 9

2 Тема 2. Многообразие живых организмов 12

3 Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 7

4 Тема 4. Человек на планете Земля 6

Итого 34

Учебно-тематическое планирование 6 класс
№ Модуль (глава) Количество часов
1. Наука о растениях - ботаника 4
2. Органы растений 10
3. Основные процессы жизнедеятельности растений 6
4. Многообразие и развитие растительного мира 10
5. Природные сообщества 3
6 Итоговый контроль 1

Итого 34

Учебно-тематическое планирование 7 класс
№ Тема Колчество часов

1 Тема 1. Общие сведения о мире животных 1

2 Тема 2. Строение тела животных 2

3 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4

4 Тема 4. Подцарство Многоклеточные 2

5 Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5



6 Тема 6. Тип Моллюски 4

7 Тема 7. Тип Членистоногие 7

8 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 7

9 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 5

10 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 5

11 Тема 11. Класс Птицы 10

12 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 10

13 Тема 13. Развитие животного мира на Земле 6

Итого 68
Учебно-тематическое планирование 8 класс

№ Тема Количество часов

1 Тема 1. Общий обзор организма человека 5

2 Тема 2. Опорно-двигательная система 9

3 Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7

4 Тема 4. Дыхательная система 7

5 Тема 5. Пищеварительная система 7

6 Тема 6. Обмен веществ и энергии 3

7 Тема 7. Мочевыделительная система 2

8 Тема 8. Кожа 3

9 Тема 9. Эндокринная и нервная системы 5

10 Тема 10. Органы чувств. Анализаторы 7

11 Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 9

12 Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 4

итого 68

Учебно-тематическое планирование 9 класс

№ Тема Кличество часов

1 Тема 1. Общие закономерности жизни 5



Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 10

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 17

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 16

ИТОГО 68

Календарно-тематическое планирование Биология 5 класс
№
п/п Тема урока, Тип урока

Элементы содержания Виды
деятельно

сти
Планируемые результаты

Даты

Личностные Метапредметные Предметные
По
плану

По
факту

1 Наука о
живой
природе

Урок
постановки
учебной
задачи.

Человек и природа.
Живые организмы —
важная часть природы.
Зави-симость жизни
первобытных людей
от природы. Охота и
собирательство.
Начало земледе-лия и
скотоводс-тва.
Культурные растения
и дома-шние
животные. Наука о
живой природе —
биология

Л. формирование
интеллектуальных умений:
анализировать иллюстрации
учебника, строить рассуждения о
происхождении домашних
растений и животных, делать
выводы о роли этих организмов в
жизни человека.

М. формирование
умения видеть проблему
(происхождение
культурных растений и
животных), строить
рассуждения,
использовать речевые
средства для
отстаивания своей точки
зрения, умение работать
с понятиями.

П. знание
определений наук,
изучающих
живое, задач,
стоящих перед
учёными-
биологами; анализ
и оценка
последствий
деятельности
человека в
природе.

01.09 01.09



2 Свойств
а
живого

Урок
открытия
нового
знания.

Отличие живых тел от
тел нежи-вой
природы. Признаки
живо-го: питание,
обмен веществ,
дыхание, рост,
развитие, размно-
жение, раздражи-
мость. Организм -
единица живой
природы. Органы
организма, их
функции. Согла-
сованность рабо-ты
органов, обес-
печивающая
жизнедеятельность
организма как единого
целого

Л. Формирование познавательных
интересов  при сравнении тел
живой и неживой природы,
выявлении признаков живого.

М. умение работать с
различными
источниками
информации (учебник,
ЭОР), структурировать
материал об основных
признаках живого,
давать определение
понятиям (признаки
живого, орган,
организм)

П. выявление
существенных
признаков
биологических
объектов
(признаков
живого);
взаимосвязи
органов в
организмах.

08.09 08.09

3 Методы изучения
природы

Урок
систематизац
ии ранее
полученных
знаний

Использование
биологических
методов для изучения
любого живого
объекта. Общие
методы изучения
природы: наблюдение,
описание, измерение,
эксперимент.
Использование
сравнения и
моделирования в
лабораторных
условиях

Л. Приобретение знаний
основных правил отношения к
живой природе при знакомстве с
методами её  изучения.

М. умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
одноклассниками и
учителем; умение
сравнивать,
анализировать ,
выявлять
целесообразность
использования тех или
иных методов
исследования.

П. овладение
основами знаний
о методах
исследования
биологических
наук; дальнейшее
формирование
знаний основных
правил поведения
в природе в ходе
исследования.

15.09 15.09



4 Увеличительные
приборы
Лабораторная
работа № 1
«Изучение
устройства
увеличительных
приборов»

Урок
решения
частных
задач –
знакомства с
работой
увеличительн
ых приборов.
Актуализаци
я знаний о
необходимос
ти
использовани
я
увеличительн
ых приборов
при изучении
объектов
живой
природы.

Необходимость
использования
увеличительных
приборов при
изучении объектов
живой природы.
Увеличительные
приборы: лупы ручная
и штативная,
микроскоп. Р. Гук, А.
ван Левенгук. Части
микроскопа.
Микропрепарат.
Правила работы с
микроскопом.

Л. Формирование умения
анализировать информацию и
делать выводы о возможности
изучения организмов с помощью
увеличительных приборов.

М. умение работать с
различными
источниками
информации при
подготовке сообщений
об изобретении
микроскопа и открытии
клеточного строения
организмов.

П. овладение
правилами работы
с биологическими
приборами;
формирование
умений
наблюдения и
описания
биологических
объектов при
работе с
увеличительными
приборами.

22.09 22.09

5 Строени
е
клетки.
Ткани
Лабораторна
я работа № 2
«Знакомство с
клетками
растений»

Урок
открытия
нового
знания.
.

Клеточное строение
живых организмов.
Клетка. Части клетки
и их назначение.
Понятие о ткани.
Ткани животных и
растений. Их функции.

Л. Формирование умения
сравнивать клетки растений и
животных, растительные и
животные ткани, анализировать
информацию и делать выводы о
чертах их сходства и различия.

М. формирование
умения работать с
различными
источниками
информации (учебник,
ЭОР, микропрепараты)
при изучении клетки и
тканей живых
организмов.

П. формирование
умения выделять
существенные
признаки
растений и
животных на
основе знаний о
строении клетки и
тканей; умение
различать на
таблицах клетки
животных и
растений, их
органоиды,
животные и
растительные
ткани;
дальнейшее
развитие навыков
работы с
увеличительными
приборами при
рассматривании
микропрепаратов.

29.09 29.09



6 Химический состав
клетки

Урок
открытия
нового
знания.

Химические вещества
клетки.
Неорганические
вещества клетки, их
значение для клетки и
организма.
Органические
вещества клетки, их
значение

Л. Формирование
интеллектуальных умений
сравнения живых объектов
(клеток растений), анализа их
особенностей и черт сходства.

М. овладение основами
исследовательской
деятельности при
выполнении
лабораторной работы по
изучению клеток
различных растений.

П. развитие
навыков
проведения
лабораторных
исследований;
соблюдение
правил работы с
увеличительными
приборами и
поведения в
кабинете
биологии;  умение
готовить
микропрепарат
растительных
тканей; умение
различать на
рисунках клетки,
входящие в состав
тканей растений.

06.10 06.10

7 Процесс
ы
жизнеде
ятельно
сти
клетки

Урок
открытия
нового
знания.

Основные процессы,
присущие живой
клетке: дыхание,
питание, обмен
веществ, рост,
развитие,размножение
. Размножение клетки
путём деления. Пере-
дача наследственного
материала дочерним
клеткам. Взаимосвя-
занная работа частей
клетки, обусловлива-
ющая её жизнедея-
тельность как целост-
ной живой системы —
биосистемы

Л. Умение анализировать
увиденные опыты по
обнаружению веществ, входящих
в состав клеток растений, делать
выводы о наличии органических и
минеральных веществ. М. умение извлекать

информацию из
различных
источников(учебник,
ЭОР, справочник,
опыт), анализировать её,
делать выводы.

П. выявление
существенных
признаков
(химический
состав) живых
организмов;
приведение
доказательств
родства всех
живых
организмов
исходя из
особенностей
химического
состава клетки.

13.10 13.10



8 Великие
естествоиспытатели Урок

открытия
нового
знания.

Великие учёные-
естествоиспытатели:
Аристотель, Теофраст,
К. Линней, Ч. Дарвин,
В.И. Вернадский, Н.И.
Вавилов.

Л. Умение строить рассуждения о
клетке как живой системе,
анализируя информацию о
процессах жизнедеятельности
клетки.

М. умение адекватно
использовать речевые
средства при
аргументировании
вывода о клетке как
живой системе.

П. выделение
существенных
признаков живого:
обмена веществ в
клетке, деления,
роста, развития;
соблюдение пра-
вил работы с мик-
роскопом во вре-
мя демонстрации
микропрепарата.

20.10 20.10

9 Обобще
ние и
система
тизация
знаний
по
материа
лам
темы
«Биолог
ия —
наука о
живом
мире»

Урок
развивающег
о контроля.
Диагностика
и коррекция
ЗУН по теме.

Л. Знание основных правил
отношения к живой природе;
умение анализировать
информацию, содержащуюся в
заданиях, делать выводы,
применять знания в новых
ситуациях.

М. умение работать с
различными
источниками
информации при
подготовке сообщений и
презентаций об учёных-
естествоиспытателях;
умение адекватно
использовать речевые
средства при изложении
материала; умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
одноклассниками и
учителем.

П. выделение
существенных
признаков живых
систем, клеток и
тканей животных
и растений, про-
цессов, протекаю-
щих в клетке;
различение на
рисунках
органоидов
клетки, тканей
растений и
животных; знание
правил работы с
микроскопом,
умение готовить
микропрепарат.

27.10 27.10

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч)



10 Царства живой
природы

Актуализаци
я понятий
«классифика
ция»,
«систематика
»,  «царство»,
«вид».
Царства
клеточных
организмов.
Вирусы -
неклеточная
форма жизни:
их строение,
значение  и
меры
профилактик
и вирусных
заболеваний.

Классификация
живых организ-
мов. Раздел био-
логии-системати-
ка. Царства кле-
точных организ-
мов: бактерий,
грибов, растений
и животных. Ви-
русы — неклето-
чная форма жиз-
ни: их строение,
значение и меры
профилактики
вирусных заболе-
ваний. Вид как
наименьшая еди-
ница
классификации

Л. Реализация установок
здорового образа жизни в
процессе изучения материала о
вирусных инфекциях и их
профилактике; развитие
интеллектуальных умений
анализировать особенности
живых организмов и определять
их принадлежность к царствам
природы.

М. умение работать с
дополнительной
литературой, оформлять
результаты в виде
сообщений или
к/презентаций, грамотно
излагать
дополнительный
материал.

П. приведение
доказательств
взаимосвязи
человека и
окружающей
среды,
необходимости
соблюдения мер
профилактики
вирусных
заболеваний,
ВИЧ-инфекции;
умение
определять
принадлежность
организмов к
определённой
систематической
группе.

10.11 10.11

11 Бактерии: строение
и
жизнедеятельность

Актуализаци
я знаний о
цар-стве
бакте-рий.
Бакте-рии –
прими-
тивные одно-
клеточные
организмы.
Бактерии как
самая древ-
няя группа
организмов.
Процессы
жизнедеятель
ности бакте-
рий.Понятие
об автотро-
фах и
гетеротрофах

Бактерии — при-
митивные одно-
клеточные орга-
низмы. Строение
бактерий. Раз-
множение бакте-
рий делением
клетки надвое.
Бактерии как
самая древняя
группа организ-
мов. Процессы
жизнедеятельнос
ти бактерий. По-
нятие об авто-
трофах и гетеро-
трофах, прокари-
отах иэукариотах

Л. Реализация установок
здорового образа жизни в
процессе изучения материала о
бактериальных инфекциях и их
профилактике;

.
М. умение работать с
различными
источниками
информации
(печатными и
электронными

П. выявление
существенных
признаков
прокариот и
эукариот;
определение
принадлежности
бактерий к
прокариотам;
различение на
рисунках частей
бактериальной
клетки; выявление
существенных
признаков
автотрофов и
гетеротрофов, их
роли в природе

17.11 17.11



12 Значение бактерий
в природе и для
человека

Способствова
ть
актуализации
знаний о
значении
бактерий в
природе и
жизни
человека, об
инфекционны
х
заболеваниях
и их
профилактик
е.

Роль бактерий в
природе.Симбио
з клубеньковых
бактерий с рас-
тениями.Фотоси
нтезирующие
бактерии. Циано-
бактерии как по-
ставщики кисло-
рода в атмосфе-
ру. Бактерии, об-
ладающие разны-
ми типами обме-
на веществ. Про-
цесс брожения.
Роль бактерий в
природе и в жиз-
ни человека.
Средства борьбы
с болезнетвор-
нымибактериями

Л. Реализовать установки
здорового образа жизни на
примере положительного
воздействия закаливающих
процедур в профилактике
воздушно-капельных инфекций.

М. умение работать с
различными
источниками
информации
(печатными и
электронными);
развивать способность
выбирать целевые
установки на
сохранение и
укрепление своего
здоровья, соблюдая
меры профилактики
инфекционных
заболеваний.

П. приведение
дока-тв необходи-
мости профилак-
тических мер для
сохранения здо-
ровья; формиро-
вание представ-
лений о роли бак-
терий в кругово-
роте веществ и
превращении эне-
ргии в экосисте-
мах; объяснение
роли бактерий в
практичес-кой
деятельности че-
ловека; освоение
приёмов первой
доврачебной по-
мощи в случае пи-
щевогоотравления

24.11 24.11

13 Растения Способствова
ть
приобретени
ю знаний об
отличительн
ых свойствах
растений.
Сравнение
клеток
растений и
бактерий.
Деление
царства
растений  на
группы.
Строение
растений.
Размножение
растений.
Роль
цветковых
растений в
жизни
человека.

Представление о
флоре. Отличие
растений. Хлоро-
филл. Значение
фотосинтеза.
Сравнение кле-
ток растений и
бактерий. Деле-
ние царства рас-
тений на группы:
водоросли, цвет-
ковые, голосе-
менные, мхи,
плауны, хвощи,
папоротники.
Строение расте-
ний. Корень и
побег. Слоевище
водорослей.  Раз-
личия цветковых
и голосеменных
растений. Роль
цветковых расте-
ний в жизни
человека

Л. Развитие умения сравнивать
живые объекты, анализировать
особенности их строения и делать
выводы об усложнении в
строении растений от водорослей
к покрытосемянным.

М. умение работать с
разными источниками
информации; умение
преобразовывать
информацию в ходе
работы над мини-
проектами; умение
работать в команде при
создании проектов и их
защите; умение
грамотно излагать свою
точку зрения.

П. выделение су-
щественных приз-
наков растений;
определение раз-
личных растений
к определённым
систематическим
группам; выявле-
ние существенных
признаков споро-
вых и семенных
растений; умение
сравнивать клетки
растений и бакте-
рий и делать умо-
заключения об
усложнении стро-
ения клетки расте-
ний; овладение
умением оцени-
вать с эстетичес-
кой точки зрения
растения
различных групп.

01.12 01.12



14 Лабораторная
работа № 3
«Знакомство с
внешним строением
побегов растения»

Создать
условия для
дальнейшего
формировани
я навыков
осуществле-
ния лабора-
торных ис-
следований,
умения ана-
лизировать,
обобщать,
делать выво-
ды, фиксиро-
вать
результаты.

Лабораторная
работа № 3
«Знакомство с
внешним
строением
побегов
растения»

Л. Развитие умений сравнения
биологических объектов, умения
делать выводы о многообразии и
значении различных видов
побегов.
.

М.  развитие
коммуникативных
свойств в ходе
выполнения работы в
парах; умение
осуществлять
простейшие
исследования; умение
преобразовывать
информацию из одного
вида в другой в ходе
выполнения
лабораторной работы.

П.  определение
существенных
признаков семен-
ных растений; раз-
личение на табли-
цах, рисунках,
гербариях, живых
экземплярах ор-
ганов цветкового
и голосемянного
растений;
формирование
умения работать с
биологическими
приборами и
инструментами

08.12 08.12

15 Животн
ые

Способствова
ть
приобретени
ю знаний об
особенностях
животных –
гетеротрофно
сти,
способности
к
передвижени
ю, наличии
органов
чувств.
Среда
обитания,
одноклеточн
ые и
многоклеточн
ые
организмы.
Роль
животных в
природе и
жизни
человека.
Зависимость
от
окружающей
среды.

Представление о
фауне.
Особенности
животных.
Одноклеточные
и
многоклеточные
организмы. Роль
животных в
природе и в
жизни человека.
Зависимость от
окружающей
среды

Л. Формирование эстетического
отношения к живой природе при
знакомстве с различными
животными.

М. умение работать с
разными источниками
информации,
анализировать
информацию,
классифицировать
живые объекты.

П. выделение
существенных
признаков
одноклеточных и
многоклеточных
организмов их
роли в
круговороте
веществ и
превращении
энергии в
экосистемах;
объяснение роли
различных
животных в жизни
человека;
различение на
рисунках и
таблицах растений
различных типов
и классов;
оценивание с
эстетической
точки зрения
различных
животных.

15.12 15.12



16 Лабораторная
работа № 4
«Наблюдение за
передвижением
животных»

Дальнейшее
развитие
навыков
наблюдения
и описания
биологически
х объектов;
умение
фиксировать
результаты
наблюдений
в тетради и
формулирова
ть вывод о
значении
движения для
животных.

Лабораторная
работа № 4
«Наблюдение за
передвижением
животных»

Л. Формирование познавательных
интересов в ходе наблюдении яза
животными, сравнения их
способов передвижения, вывода о
зависимости способа
передвижения от среды обитания;
развитие эстетического
отношения к живой природе.

М.  умение работать с
различными
источниками
информации; умение
работать в парах;
умение наблюдать,
делать выводы и
заключения из
увиденного.

П. развитие
умения
сравнивать
биологические
объекты, делать
выводы и
умозаключения на
основе сравнения;
овладение
методами
биологической
науки
(наблюдение,
сравнение);
соблюдение
правил работы в
кабинете
биологии.

22.12 22.12

17 Грибы Приобретени
е знаний об
особенностях
царства
Грибы.
Общая
характеристи
ка грибов.
Строение
тела гриба.
Питание и
размножение
грибов,
микориза.

Общая
характеристика
грибов.
Многоклеточные
и одноклеточные
грибы. Наличие
у грибов
признаков
растений и
животных.
Строение тела
гриба. Грибница,
образованная
гифами. Питание
грибов:
сапротрофы,
паразиты,
симбионты и
хищники.
Размножение
спорами.
Симбиоз гриба и
растения —
грибокорень
(микориза)

Л. Знание основных правил
отношения к живой природе на
примере сбора грибов; развитие
умения анализировать
информацию об особенностях
грибов и делать выводы.

 М.  умение работать с
различными
источниками
информации; связано и
грамотно излагать
информацию.

П. выделение
существенных
признаков царства
грибы; различение
на рисунках,
таблицах частей
тела гриба;
овладение
методами
биологических
исследований в
процессе
постановки опыта
по выращиванию
плесневых грибов
(дома) и
объяснению их
результатов.

29.12 29.12



18 Многообразие и
значение грибов

Актуализаци
я и
углубление
знаний о
многообрази
и грибов, их
роли в
природе и
жизни
человека.
Оказание
приёмов
первой
помощи при
отравлении
грибами.

Строение шля-
почных грибов.
Плесневые гри-
бы, их использо-
вание в
здравоох-
ранении (антиби-
отик). Однокле-
точные грибы —
дрожжи. Их ис-
пользование в
хлебопечении и
пивоварении.
Съедобные и
ядовитые грибы.
Правила сбора и
употребления
грибов в пищу.
Паразитические
грибы. Роль гри-
бов в природе и в
жизни человека

Л. Реализация установок ЗОЖ при
изучении материала о значении
грибов в жизни человека.

М.  умение
осуществлять
исследования
(выращивание плесени,
изучение, сравнение),
анализировать
полученные результаты,
аргументировано
излагать их.

П. выделение
существенных
признаков грибов,
значение грибов в
круговороте
веществ, в жизни
человека;
различение на
рисунках и
муляжах
съедобных и
ядовитых грибов;
освоение приёмов
оказания первой
помощи при
отравлении
грибами;
выявление мер
профилактики
грибковых
заболеваний.

12.01 12.01

19 Лишайн
ики

Способствова
ть знакомству
учащихся с
общей
характеристи
кой
лишайников,
их
многообразие
м, значением,
местообитани
ем.

Общая
характеристика
лишайников.
Внешнее и
внутреннее
строение,
питание,
размножение.
Значение
лишайников в
природе и в
жизни человека.
Лишайники —
показатели
чистоты воздуха

Л. Формирование
познавательного интереса в ходе
изучения симбиотического
организма; умение анализировать
информацию, делать выводы.

М. выбор информации о
строении, особенностях
жизнедеятельности
лишайников их
различных источников,
структурирование её.

П. выделение
существенных
признаков
лишайников как
симбиотических
организмов их
роли в
круговороте
веществ и
образовании
гумуса;
приведение
доказательств
влияния факторов
окружающей
среды на развитие
лишайников
(чистота воздуха);
различение на
рисунках и среди
гербарных
экземпляров
различных типов
лишайников

19.01 19.01



20 Значени
е живых
организ
мов в
природе
и в
жизни
человек
а

Формировани
е знаний о
разнообразии
организмов.
Взаимосвязи
организмов и
окружающей
среды. Роль в
природе и
жизни
человека

Животные и
растения,
вредные для
человека. Живые
организмы,
полезные для
человека.
Взаимосвязь
полезных и
вредных видов в
природе.
Значение
биологического
разнообразия в
природе и в
жизни человека.

Л. Мотивация на изучение живой
природы, частью которой
является человек; эстетическое
отношение к объектам живой
природы.

 М.  структурирование
материала, полученного
их различных
источников
информации; умение
грамотно излагать
материал; развитие
способностей выбирать
целевые установки по
отношению к живой
природе

П. приведение
дока-тв взаимо-
связи человека и
окружающей
среды; необходи-
мости защиты ок-
ружающей среды;
различение на таб-
лицах и рисунках
животных и расте-
ний, нуждающих-
ся в охране, зане-
сённых в Красную
книгу; знание ос-
новных правил
поведения в
природе.

26.01 26.01

21 Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Многообразие
живых организмов»

Диагностика
ЗУН учащих-
ся по темам
«Биология –
наука о жи-
вой приро-
де», «Много-
образие жи-
вых организ-
мов»

Л. формирование
интеллектуальных умений
строить рассуждения,
анализировать, делать выводы при
выполнении заданий.

. М. умение
аргументировать свою
точку зрения, связанно
излагать материал.

П.
продемонстрирова
ть ЗУН по темам.

02.02 02.02

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч)
22 Среды жизни

планеты Земля
Урок
открытия
нового
знания.
.

Многообразие
условий обита-
ния на планете.
Среды жизни ор-
ганизмов. Особе-
нности водной,
почвенной, назе-
мно-воздушной и
организменной
сред. Примеры
организмов —
обитателей этих
сред жизни

Формирование познавательных
интересов и интеллектуальных
умений сравнения, анализа,
явлений и живых объектов и
умения делать выводы в ходе
работы над мини-проектами («Кто
такие гидробионты?», «Да будет
свет?», «Солнце, воздух и вода,
получается…среда», «Паразиты и
их дом»

развитие навыков
проектной
деятельности, умения
структурировать
материал, грамотно и
аргументировано его
излагать: умение
работать с различными
источниками
информации; развитие
коммуникативных
качеств

выделение приз-
наков различных
сред обитания;
выявление взаи-
мосвязи между
условиями среды
и особенностями
организмов; срав-
нение биологи-
ческих объектов,
обитателей разли-
чных сред; умение
оценитьэстетику
живых объектов

09.02 09.02



23 Экологические
факторы среды

Урок
открытия
нового
знания.
.

Условия, влияю-
щие на жизнь ор-
ганизмов в при-
роде, — экологи-
ческие факторы
среды. Факторы
неживой приро-
ды, факторы жи-
вой природы и
антропогенные.
Примеры
экофакторов

Развитие умения анализа данных,
сравнения действия различных
факторов на живые организмы.

Мразвитие
способности выбирать
смысловые установки в
поступках по
отношению к живой
природе

П объяснение
места и роль
человека в
природе,
последствий его
хозяйственной
деятельности для
природных
биогеоценозов;
знание основных
правил поведения
в природе.

16.02 16.02

24 Приспособления
организмов к жизни
в природе

Урок
открытия
нового
знания.
.

Влияние среды
на организмы.
Приспособленно
сть организмов к
условиям своего
обитания.
Биологическая
роль защитной
окраски у
животных, яркой
окраски и
аромата у
цветков, наличия
соцветий у
растений

Развитие интеллектуальных
умений сравнивать и оценивать
действие факторов среды на
организмы; формирование
эстетического отношения к
организмам

Развитие умения анализировать
роль организмов в экосистемах и
пищевых цепях, делать выводы о

последствиях нарушения
равновесия в биогеоценозах.

умение работать с
различными
источниками
информации,
оценивать,
преобразовывать из
одной формы в другую
(сообщения,
презентации); умение
аргументировано
излагать свою точку
зрения; умение
работать в парах при
осуществлении
взаимоконтроля.
умение выбирать
целевые установки в
действиях человека по
отношению к живой
природе; умение
преобразовывать
информацию из одной
формы(текст учебника,
ЭОР) в другую
(рисунок, сообщение).

выявление
изменчивости
организмов как
приспособленност
и к среде
обитания; умение
оценивать
биологические
объекты с
эстетической
точки зрения.
выделение
существенных
признаков
экосистем,
круговорота
веществ и
превращения
энергии в
экосистемах;
выявление типов
взаимодействия
различных видов
организмов в
природе

02.03 02.03



25 Природ
ные
сообщес
тва

Урок
открытия
нового
знания.
.

Потоки веществ
между живой и
неживой приро-
дой. Взаимодейс-
твие живых орга-
низмов между
собой. Пищевая
цепь. Растения -
производители
органических
веществ; живот-
ные –потребите-
ли органических
веществ; грибы,
бактерии –разла-
гатели. Понятие
о круговороте
веществ в приро-
де. Понятие о
природном сооб-
ществе. Примеры
природных
сообществ

Развитие интеллектуальных
умений сравнивать и оценивать
действие факторов среды на
организмы; формирование
эстетического отношения к
организмам

Развитие умения анализировать
роль организмов в экосистемах и
пищевых цепях, делать выводы о

последствиях нарушения
равновесия в биогеоценозах.

умение работать с
различными источ-
никами информации,
оценивать, преобразо-
вывать из одной формы
в другую (сообщения,
презентации); умение
аргументировано изла-
гать свою точку зре-
ния; умение работать в
парах при осущест-
влении взаимоконтро-
ля.умение выбирать
целевые установки в
действиях человека по
отношению к живой
природе; умение пре-
образовывать инфор-
мацию из одной фор-
мы(текст учебника,
ЭОР) в другую
(рисунок, сообщение).

09.03 09.03

26 Природ
ные
зоны
России

Урок
открытия
нового
знания.
.

Понятие при-
родной зоны.
Различные типы
природных зон:
влажный тропи-
ческий лес,тайга,
тундра, широко-
лиственный лес,
степь. Природ-
ные зоны России,
их обитатели.
Редкие и исчеза-
ющие виды при-
родных зон, тре-
бующие охраны

формирование способности
выбирать смысловые и целевые
установки в своих действиях по
отношению к живой природе;

работать с различными
источниками информации.

приведение
доказательств

необходимости защиты
окружающей среды,

значения
биологического

разнообразия для
сохранения биосферы;

различение на
таблицах, рисунках

животных и растений,
обитателей различных

климатических зон

Оценка
сообщений
учащихся,

выборочная
проверка
тетрадей,оценка
дневников
исследования
Оценка устных
ответов.

16.03 16.03



27 Жизнь организмов на
разных материках

Урок
открытия
нового
знания.
.

Понятие о
материке как
части суши,
окружённой
морями и
океанами.
Многообразие
живого мира
нашей планеты.
Открытие
человеком новых
видов
организмов.
Своеобразие и
уникальность
живого мира
материков:
Африки,
Австралии,
Южной
Америки,
Северной
Америки,
Евразии,
Антарктиды

умение использовать различные
источники информации,

преобразовывать её, грамотно и
связано излагать её.

приведение
доказательств

необходимости защиты
окружающей среды,

значения
биологического

разнообразия для
сохранения биосферы;

различение на
таблицах, рисунках

животных и растений,
обитателей различных

материков; анализ и
оценка последствий

деятельности человека
в природе.

выборочная
проверка
тетрадей,
проверка

оформления
проекта
Оценка

сообщений
учащихся,

Тестовая проверка
знаний со
взаимопроверкой

06.04 06.04

28 Жизнь организмов в
морях и океанах
Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Жизнь организмов
на планете Земля»

Урок
систематизац
ии ранее
полученных
знаний

Условия жизни
организмов в
водной среде.
Обитатели
мелководий и
средних глубин.
Прикреплённые
организмы.
Жизнь
организмов на
больших
глубинах.
Приспособленно
сть организмов к
условиям
обитания.

умение использовать различные
источники информации,

преобразовывать её, грамотно и
связано излагать её.

. приведение
доказательств

необходимости защиты
окружающей среды,

значения
биологического

разнообразия для
сохранения биосферы;

различение на
таблицах, рисунках

животных и растений,
обитателей водоёмов;

анализ и оценка
последствий

деятельности человека
в природе.

Оценка
сообщений
учащихся,

Оценка устных
ответов

13.04 13.04



Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч)

29 Как появился
человек на Земле Как
появился человек на
Земле

Урок
открытия
нового
знания.
.

Когда и где
появился
человек. Предки
Человека
разумного.
Родственник
человека
современного
типа —
неандерталец.
Орудия труда
Человека
умелого. Образ
жизни
кроманьонца.
Биологические
особенности
современного
человека.
Деятельность
человека в
природе в наши
дни

Л. Формирование уважительного
отношения к истории
человечества, освоение
социальных норм и правил
поведения.

М. умение осуществлять
контроль своей
деятельности в процессе
достижения результата,
определять способы
действия в рамках
предложенных условий:
работать с текстом
учебника или ЭОР.

П. аргументация
родства человека
с
млекопитающими
животными;
различение на
таблицах
различных стадий
развития
человека; умение
определять
принадлежность
человека к
определённой
систематической
группе.

20.04 20.04

30 Как человек изменял
природу

Урок
открытия
нового
знания.
.

Изменение
человеком
окружающей
среды.
Необходимость
знания законов
развития живой
природы.
Мероприятия по
охране природы

Л. Знание основных принципов и
правил отношения к живой
природе; формирование
личностных представлений о
ценности природы; осознание
общности и значимости
глобальных экологических
проблем.

М. развитие умения
осуществлять контроль
своей деятельности в
ходе достижения
результата; умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
одноклассниками и
учителем.

П. аргументация
взаимосвязи
человека и
окружающей
среды,
необходимости
защиты
окружающей
среды, значения
биологического
разнообразия для
сохранения
биосферы.

27.04 27.04



31 Важность охраны
живого мира
планеты

Урок
систематизац
ии ранее
полученных
знаний

Взаимосвязь про-
цессов, происхо-
дящих в живой и
неживойприроде.
Причины исчез-
новения многих
видов животных
и
растений.Виды,
находящиеся на
грани исчезнове-
ния. Проявление
современным
человечеством
заботы о живом
мире. Заповедни-
ки, Красная кни-
га. Мероприятия
по восстановле-
нию численности
редких видов и
природных
сообществ

Л. Знание основных принципов и
правил отношения к живой
природе; формирование
личностных представлений о
ценности природы; осознание
общности и значимости
глобальных экологических
проблем.

М. умение получать
информацию из
различных источников и
преобразовывать из
одного вида в другой.

П. аргументация
взаимосвязи
человека и
окружающей
среды,
необходимости
защиты
окружающей
среды, значения
биологического
разнообразия для
сохранения
биосферы.

04.05 11.05

32 Сохраним богатство
живого мира
Обобщение и
систематизация
знаний
по теме «Человек на
планете Земля»

Урок
систематизац
ии ранее
полученных
знаний

Ценность разно-
образия живого
мира. Обязаннос-
ти человекаперед
природой. При-
меры участия
школьников в де-
ле охраны приро-
ды. Результаты
бережного отно-
шения к природе.
Примеры увели-
чения численнос-
ти отдельных ви-
дов. Расселение
редких видов на
новых
территориях.

Л. Развитие сознания и
компетентности в решении
моральных проблем в сфере
охраны природы на основе
личного выбора; формирование
нравственного поведения и
ответственного отношения к
собственным поступкам в
природе.

М. умение
организовывать учебное
сотрудничество с
учениками и учителем,
работать индивидуально
и в группе, находить
общее решение; работа
с различными
источниками
информации;
формирование и
развитие
компетентности в
области использования
ИКТ.

П. формирование
основ экологичес-
кой грамотности:
способности
оценивать послед-
ствия деятельнос-
ти человека в
природе; форми-
рование представ-
лений о значении
биологических
наук в решении
локальных и
глобальных
экологических
проблем.

11.05 11.05



33 Итоговый контроль
знаний по курсу
биологии 5 класса

Диагностика
УУД

Л. Знание основных принципов и
правил отношения к живой
природе, основ ЗОД и
здоровьесберегающих
технологий.

М. умение осознанно
выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных задач.

П. проверка ЗУН
за курс 5 класса.

18.05 18.05

34 Экскурсия
«Весенние явления в
природе» или
«Многообразие
живого мира» (по
выбору учителя).
Обсужде
ние
заданий
на лето

Урок
систематизац
ии ранее
полученных
знанийУрок
систематизац
ии ранее
полученных
знаний

25.05 25.05



Календарно-тематическое планирование
Предмет: Биология
Класс: 6
УМК:  учебник Биология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н.Понаморёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под ред.проф.

И.Н.Понаморёвой. – М.: Вентана-Граф, 2014.
УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П).

№

у
р
о
к
а

Тема урока Тип урока Элементы
содержания,
понятия

Виды деятельности Планируемые результаты Дата
план

Дата
фактличностные метапредметные предметные

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа)
1 1.Царство

Растения.
Внешнее

строение и
общая

характеристика
растений.

Изучение
нового
материала

Царства живой
природы.
Внешнее
строение, органы
растения.
Вегетативные и
генеративные
органы. Места
обитания
растений.
История
использования и
изучения
растений.
Семенные и
споровые
растения. Наука
о растениях —
ботаника

Различать царства
живой природы.
Характеризовать
различных
представителей царства
Растения.
Определять предмет
науки ботаники.
Описывать историю
развития науки о
растениях.
Характеризовать
внешнее строение
растений.
Осваивать приёмы
работы с определителем
растений.
Объяснять отличие
вегетативных органов
от генеративных.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации, сообщения
о роли растений в
природе.

Ориентация в
межличностны
х отношениях.
Умение
выделять
нравственный
аспект
поведения.
Самоопределен
ие

Различать царства
живой природы.
Характеризовать
различных
представителей
царства Растения.
Определять
предмет науки
ботаники.
Описывать
историю развития
науки о растениях.
Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации
сообщения о роли
растений в
природе, об
истории
использования
растений
человеком (П)
Умение слушать и
вступать в диалог
(К)

Знать правила работы в
кабинете биологии,
технику безопасности
при работе с
биологическими
объектами и
лабораторным
оборудованием.
Царства живой
природы. Места
обитания растений.
История использования
и изучения растений.
Семенные и споровые
растения. Наука о
растениях — ботаника

2 2.Многообразие
жизненных

форм растений.
Экскурсия

комбинир
ованный Представление о

жизненных
формах растений,

Распознавать и
характеризовать
растения различных
жизненных форм.

Ориента-
ция в
межлично-
стных

Характеризовать
внешнее строение
растений.
Объяснять отличие

Внешнее строение,
органы растения.
Вегетативные и
генеративные органы.



«Разнообразие
растений,

произрастающи
х в

окрестностях
школы. Осенние
явления в жизни

растений».

примеры. Связь
жизненных форм
растений со
средой их
обитания.
Характеристика
отличительных
свойств наиболее
крупных
категорий
жизненных форм
растений:
деревьев,
кустарников,
кустарничков,
полукустарников,
трав

Устанавливать
взаимосвязь жизненных
форм растений со
средой их обитания

отношениях.
Умение
выделять
нравственный
аспект
поведения.
Самоопределен
ие

вегетативных
органов от
генеративных.
Умение слушать и
вступать в
диалог(К)
Осваивать приёмы
работы с
определителем
растений.
Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации
сообщения о роли
растений в
природе, об
истории
использования
растений
человеком (П)

Семенные и споровые
растения.
Представление о
жизненных формах
растений, примеры.
Характеристика
отличительных свойств
наиболее крупных
категорий жизненных
форм растений:
деревьев, кустарников,
кустарничков,
полукустарников, трав

3 3.Клеточное
строение
растений.
Свойства

растительной
клетки

комбинир
ованный Клетка как

основная
структурная
единица
растения.
Строение
растительной
клетки:
клеточная стенка,
ядро,
цитоплазма,
вакуоли,
пластиды.
Жизнедеятельнос
ть клетки.
Деление клетки.
Клетка как живая
система.
Особенности
растительной
клетки

Приводить примеры
одноклеточных и
многоклеточных
растений.
Различать и называть
органоиды клеток
растений.
Характеризовать
основные процессы
жизнедеятельности
клетки.
Обобщать знания и
делать выводы о
взаимосвязи работы
всех частей клетки.
Выявлять
отличительные
признаки растительной
клетки

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Приводить
примеры
одноклеточных и
многоклеточных
растений.
Различать и
называть
органоиды клеток
растений.
Характеризовать
основные процессы
жизнедеятельности
клетки.
Обобщать знания и
делать выводы о
взаимосвязи
работы всех частей
клетки.
Выявлять
отличительные
признаки
растительной
клетки

Клетка как основная
структурная единица
растения. Строение
растительной клетки:
клеточная стенка, ядро,
цитоплазма, вакуоли,
пластиды.
Жизнедеятельность
клетки. Деление клетки.
Клетка как живая
система. Особенности
растительной клетки

4 4.Ткани комбинир Определять понятие Сформированн Овладение Определять понятие



растений
Обобщение и

систематизаци
я знаний по
материалам
темы «Наука

о растениях —
ботаника»

ованный Понятие о ткани
растений. Виды
тканей: основная,
покровная,
проводящая,
механическая.
Причины
появления
тканей. Растение
как целостный
живой организм,
состоящий из
клеток и тканей.

«ткань».
Характеризовать
особенности строения и
функции тканей
растений.
Устанавливать
взаимосвязь строения
и функций тканей.
Объяснять значение
тканей в жизни
растения.
Обобщать и
систематизировать
знания по теме, делать
выводы.
Отвечать на итоговые
вопросы темы,
выполнять задания

ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

учебными
умениями: логично
излагать материал;
анализировать
текст, таблицу,
рисунок и на этой
основе
формулировать
выводы

«ткань».
Характеризовать
особенности строения и
функции тканей
растений.
Устанавливать
взаимосвязь строения
и функций тканей.

Тема 2. Органы растений (10 часов)
5 1 (5)Семя, его

строение и
значение.

Лабораторна
я работа № 1

«Строение
семени фасоли»

Урок-
практикум Семя как орган

размножения
растений.
Строение семени:
кожура,
зародыш,
эндосперм,
семядоли.
Строение
зародыша
растения.
Двудольные и
однодольные
растения.
Прорастание
семян.
Проросток,
особенности его
строения.
Значение семян в
природе и в
жизни человека.

Объяснять роль семян в
природе.
Характеризовать
функции частей семени.
Описывать строение
зародыша растения.
Устанавливать сходство
проростка с зародышем
семени.
Описывать стадии
прорастания семян.
Выявлять
отличительные
признаки семян
двудольных и
однодольных растений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о роли семян
в жизни человека.
Проводить наблюдения,
фиксировать их
результаты во время
выполнения
лабораторной работы.

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии;
овладение
интеллектуальн
ыми умениями
(анализировать,
сравнивать,
делать
выводы).

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
овладение
исследовательским
и умениями:
определять цели
лабораторной
работы,
осуществлять
фиксирование и
анализ фактов или
явлений, проводить
презентацию
полученных знаний
и опыта.

Объяснять роль семян в
природе.
Характеризовать
функции частей семени.
Описывать строение
зародыша растения.
Устанавливать сходство
проростка с зародышем
семени.
Описывать стадии
прорастания семян.
Выявлять
отличительные
признаки семян
двудольных и
однодольных растений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о роли семян
в жизни человека.
Проводить наблюдения,
фиксировать их
результаты во время
выполнения
лабораторной работы.
Соблюдать правила



Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием.
Характеризовать роль
воды и воздуха в
прорастании семян.
Объяснять значение
запасных питательных
веществ в прорастании
семян.

6 2 (6)Условия
прорастания

семян.
Исследование

комбинир
ованный

Значение воды и
воздуха для
прорастания
семян. Запасные
питательные
вещества семени.
Температурные
условия
прорастания
семян. Роль
света. Сроки
посева семян

Характеризовать роль
воды и воздуха в
прорастании семян.
Объяснять значение
запасных питательных
веществ в прорастании
семян.
Объяснять зависимость
прорастания семян от
температурных
условий.
Прогнозировать сроки
посева семян отдельных
культур

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии;
овладение
интеллектуаль
ными
умениями
(анализировать
, сравнивать,
делать
выводы).

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
овладение
исследовательским
и умениями:
определять цели
лабораторной
работы,
осуществлять
фиксирование и
анализ фактов или
явлений, проводить
презентацию
полученных знаний
и опыта.

Объяснять зависимость
прорастания семян от
температурных
условий.
Прогнозировать сроки
посева семян отдельных
культур

7 3 (7) Корень, его
строение и
значение

Корень, его
строение и
значение

Лабораторн
ая работа №
2

«Строение
корня

проростка»

Урок -
практикум Типы корневых

систем растений.
Строение корня
— зоны корня:
конус
нарастания,
всасывания,
проведения,
деления, роста.
Рост корня,
геотропизм.
Видоизменения

Различать и определять
типы корневых систем
на рисунках, гербарных
экземплярах,
натуральных объектах.
Называть части корня.
Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций частей корня.
Объяснять особенности
роста корня.
Проводить наблюдения

Овладение
интеллектуаль
ными
умениями
(наблюдать,
устанавливать
причинно-
следственные
связи, делать
обобщения и
выводы).

Овладение
исследовательским
и умениями:
определять цели
лабораторной
работы,
осуществлять
фиксирование и
анализ фактов или
явлений, проводить
презентацию
полученных знаний
и опыта.

Различать и определять
типы корневых систем
на рисунках, гербарных
экземплярах,
натуральных объектах.
Называть части корня.
Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций частей корня.
Объяснять особенности
роста корня. Проводить
наблюдения за
изменениями в



корней. Значение
корней в
природе.

за изменениями в
верхушечной части
корня в период роста.
Характеризовать
значение
видоизменённых корней
для растений.
Проводить наблюдения
и фиксировать их
результаты во время
выполнения
лабораторной работы.
Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

верхушечной части
корня в период роста.
Характеризовать
значение
видоизменённых корней
для растений.

8 4 (8)Побег, его
строение и
развитие

Лабораторна
я работа № 3

«Строение
вегетативных

и
генеративных

почек»

Урок -
практикум Побег как

сложная система.
Строение побега.
Строение почек.
Вегетативная,
цветочная
(генеративная)
почки. Развитие
и рост побегов из
почек. Прищипка
и пасынкование.
Спящие почки.

Называть части побега.
Определять типы почек
на рисунках,
фотографиях,
натуральных объектах.
Характеризовать почку
как зачаток нового
побега.
Объяснять назначение
вегетативных и
генеративных почек.
Объяснять роль
прищипки и
пасынкования в
растениеводстве.
Наблюдать и
исследовать строение
побега на примере
домашнего растения.
Сравнивать побеги
разных растений и
находить их различия.
Изучать строение почек
на натуральных
объектах, делать
выводы.
Соблюдать правила

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
проводить анализ и
обработку
информации.

Называть части побега.
Определять типы почек
на рисунках,
фотографиях,
натуральных объектах.
Характеризовать почку
как зачаток нового
побега.
Объяснять назначение
вегетативных и
генеративных почек.
Объяснять роль
прищипки и
пасынкования в
растениеводстве.



работы в кабинете
биологии, работы с
лабораторным
оборудованием

9 5 (9) Лист, его
строение и
значение

комбинир
ованный Внешнее строение

листа. Внутреннее
строение листа.
Типы жилкования
листьев. Строение
и функции устьиц.
Значение листа
для растения:
фотосинтез,
испарение,
газообмен.
Листопад, его роль
в жизни растения.
Видоизменения
листьев

Определять части листа
на гербарных
экземплярах, рисунках.
Различать простые и
сложные листья.
Характеризовать
внутреннее строение
листа, его части.
Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций листа.
Характеризовать
видоизменения листьев
растений

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
проводить анализ и
обработку
информации.

Определять части листа
на гербарных
экземплярах, рисунках.
Различать простые и
сложные листья.
Характеризовать
внутреннее строение
листа, его части.
Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций листа.
Характеризовать
видоизменения листьев
растений.

1
0

6 (10)Стебель,
его строение и

значение

комбинир
ованный Внешнее

строение стебля.
Типы стеблей.
Внутреннее
строение стебля.
Функции стебля.

Описывать внешнее
строение стебля,
приводить примеры
различных типов
стеблей.
Называть внутренние
части стебля растений и
их функции.

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
проводить анализ и
обработку
информации

Описывать внешнее
строение стебля,
приводить примеры
различных типов
стеблей.
Называть внутренние
части стебля растений и
их функции.
Определять
видоизменения
надземных и подземных
побегов на рисунках,
фотографиях,
натуральных объектах.

1
1

7 (11)
Лабораторна
я работа № 4

«Внешнее
строение

корневища,
клубня,

луковицы»

Урок -
практикум

Видоизменени
я стебля у
надземных и
подземных
побегов.

Определять
видоизменения
надземных и подземных
побегов на рисунках,
фотографиях,
натуральных объектах.
Изучать и описывать
строение подземных
побегов, отмечать их
различия.

овладение
интеллектуальн
ыми умениями
(наблюдать,
устанавливать
причинно-
следственные
связи, делать
обобщения и
выводы).

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
овладение
исследовательским
и умениями:

Изучать и описывать
строение подземных
побегов, отмечать их
различия.
Фиксировать
результаты
исследований.
Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным



Фиксировать
результаты
исследований.
Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

определять цели
лабораторной
работы,
осуществлять
фиксирование и
анализ фактов или
явлений, проводить
презентацию
полученных знаний
и опыта

оборудованием

1
2

8 (12)Цветок, его
строение и
значение

комбинир
ованный Цветок как

видоизменённый
укороченный
побег,
развивающийся
из генеративной
почки. Строение
цветка. Роль
цветка в жизни
растения.
Значение пестика
и тычинок в
цветке. Соцветия,
их разнообразие.
Цветение и
опыление
растений.
Опыление как
условие
оплодотворения.
Типы опыления
(перекрёстное и
самоопыление).
Переносчики
пыльцы.
Ветроопыление

Определять и называть
части цветка на
рисунках, фотографиях,
натуральных объектах.
Называть функции
частей цветка.
Различать и называть
типы соцветий на
рисунках и натуральных
объектах.
Характеризовать
значение соцветий.
Объяснять взаимосвязь
опыления и
оплодотворения у
цветковых растений.
Характеризовать типы
опыления у растений.
Устанавливать
взаимосвязь функций
частей цветка и
поведения животных в
период опыления

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
овладение
исследовательским
и умениями:
определять цели
лабораторной
работы,
осуществлять
фиксирование и
анализ фактов или
явлений, проводить
презентацию
полученных знаний
и опыта

Определять и называть
части цветка на
рисунках, фотографиях,
натуральных объектах.
Называть функции
частей цветка.
Различать и называть
типы соцветий на
рисунках и
натуральных объектах.
Характеризовать
значение соцветий.
Объяснять взаимосвязь
опыления и
оплодотворения у
цветковых растений.
Характеризовать
типы опыления у
растений.
Устанавливать
взаимосвязь функций
частей цветка и
поведения животных в
период опыления

1
3

9 (13)Плод.
Разнообразие и

значение
плодов.

комбинир
ованный Строение плода.

Разнообразие
плодов.
Цветковые
(покрытосеменн
ые) растения.
Распространение

Объяснять процесс
образования плода.
Определять типы
плодов и
классифицировать их по
рисункам,
фотографиям,
натуральным объектам.
Описывать способы

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
овладение

Объяснять процесс
образования плода.
Определять типы
плодов и
классифицировать их по
рисункам,
фотографиям,
натуральным объектам.
Описывать способы



плодов и семян.
Значение плодов
в природе и в
жизни человека.

распространения плодов
и семян на основе
наблюдений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о роли
плодов и семян в
природе и в жизни
человека.

исследовательским
и умениями:
определять цели
лабораторной
работы,
осуществлять
фиксирование и
анализ фактов или
явлений, проводить
презентацию
полученных знаний
и опыта;
умение работать с
информацией.

распространения
плодов и семян на
основе наблюдений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о роли
плодов и семян в
природе и жизни
человека.

1
4 10(14)Обобщени

е и
систематизация

знаний по
материалам

темы «Органы
растений»

Игра

Урок
закреплен
ия

Обобщать и
систематизировать
знания по теме, делать
выводы.
Отвечать на итоговые
вопросы темы,
выполнять задания

Овладение
интеллектуальн
ыми умениями
(делать
обобщения и
выводы)

Обобщать и
систематизировать
знания по теме,
делать выводы.
овладение
коммуникативным
и умениями и
опытом
межличностных
коммуникаций,
корректного
ведения диалога и
дискуссии

Обобщать и
систематизировать
знания по теме, делать
выводы.
Отвечать на итоговые
вопросы темы,
выполнять задания

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов)
1
5

1
(15)Минерально

е питание
растений и

значение воды

комбинир
ованныйко
мбинирова
нный

Вода как
необходимое
условие
минерального
(почвенного)
питания.
Извлечение
растением из
почвы
растворённых в
воде минеральных
солей. Функция
корневых
волосков.
Перемещение
воды и
минеральных
веществ по

Объяснять роль
корневых волосков в
механизме почвенного
питания.
Обосновывать роль
почвенного питания в
жизни растений.
Сравнивать и различать
состав и значение
органических и
минеральных
удобрений для
растений.
Устанавливать
взаимосвязь почвенного
питания растений и
условий внешней среды.

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические

Объяснять роль
корневых волосков в
механизме почвенного
питания.
Обосновывать роль
почвенного питания в
жизни растений.
Сравнивать и различать
состав и значение
органических и
минеральных
удобрений для
растений.
Устанавливать
взаимосвязь почвенного
питания растений и
условий внешней
среды.



растению.
Значение
минерального
(почвенного)
питания. Типы
удобрений и их
роль в жизни
растения.
Экологические
группы растений
по отношению к
воде

Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
приспособленности к
воде растений разных
экологических групп

издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

1
6

2 (16)Воздушное
питание

растений —
фотосинтез

комбинир
ованный Условия

образования
органических
веществ в
растении.
Зелёные
растения –
автотрофы.
Гетеротрофы как
потребители
готовых
органических
веществ.
Значение
фотосинтеза в
природе

Характеризовать
условия, необходимые
для воздушного
питания растений.
Объяснять роль зелёных
листьев в фотосинтезе.
Приводить примеры
организмов —
автотрофов и
гетеротрофов, находить
различия в их питании.
Обосновывать
космическую роль
зелёных растений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о роли
фотосинтеза на нашей
планете

Сформированн
ость у
учащихся
ценностного
отношения к
природе

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

Характеризовать
условия, необходимые
для воздушного
питания растений.
Объяснять роль зелёных
листьев в фотосинтезе.
Приводить примеры
организмов —
автотрофов и
гетеротрофов, находить
различия в их питании.
Обосновывать
космическую роль
зелёных растений.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о роли
фотосинтеза на нашей
планете

1
7

3 (17)Дыхание и
обмен веществ у

растений

комбинир
ованный Роль дыхания в

жизни растений.
Сравнительная
характеристика
процессов
дыхания и
фотосинтеза.
Обмен веществ в
организме как
важнейший

Характеризовать
сущность процесса
дыхания у растений.
Устанавливать
взаимосвязь процессов
дыхания и фотосинтеза,
проводить их
сравнение.
Определять понятие
«обмен веществ».
Характеризовать обмен

сформированно
сть
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал;
овладение
коммуникативным
и умениями и

Характеризовать
сущность процесса
дыхания у растений.
Устанавливать
взаимосвязь процессов
дыхания и фотосинтеза,
проводить их
сравнение.
Определять понятие
«обмен веществ».
Характеризовать обмен



признак жизни.
Взаимосвязь
процессов
дыхания и
фотосинтеза

веществ как важный
признак жизни

опытом
межличностных
коммуникаций,
корректного
ведения диалога и
дискуссии

веществ как важный
признак жизни

1
8

4
(18)Размножени

е и
оплодотворение

у растений

комбинир
ованный Размножение как

необходимое
свойство жизни.
Типы
размножения:
бесполое и
половое.
Бесполое
размножение —
вегетативное и
размножение
спорами. Главная
особенность
полового
размножения.
Особенности
оплодотворения
у цветковых
растений.
Двойное
оплодотворение.
Достижения
отечественного
учёного С.Г.
Навашина

Характеризовать
значение размножения
живых организмов.
Называть и описывать
способы бесполого
размножения,
приводить примеры.
Обосновывать
биологическую
сущность бесполого
размножения.
Объяснять
биологическую
сущность полового
размножения.
Называть основные
особенности
оплодотворения у
цветковых растений.
Доказывать
обоснованность
определения «двойное
оплодотворение»
применительно к
цветковым растениям.
Сравнивать бесполое и
половое размножение
растений, находить их
различия

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии;
овладение
интеллектуальн
ыми умениями
(анализировать,
сравнивать,
классифициров
ать,
устанавливать
причинно-
следственные
связи, делать
обобщения и
выводы).

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал

Характеризовать
значение размножения
живых организмов.
Называть и описывать
способы бесполого
размножения,
приводить примеры.
Обосновывать
биологическую
сущность бесполого
размножения.
Объяснять
биологическую
сущность полового
размножения.
Сравнивать бесполое и
половое размножение
растений, находить их
различия.
Называть основные
особенности
оплодотворения у
цветковых растений.
Доказывать
обоснованность
определения «двойное
оплодотворение»
применительно к
цветковым растениям.

1
9

5 (19)
Вегетативное
размножение

растений и его
использование

человеком
Лаборат
орная
работа

Урок -
практикум Особенности

вегетативного
размножения, его
роль в природе.
Использование
вегетативного
размножения
человеком:

Называть характерные
черты вегетативного
размножения растений.
Сравнивать различные
способы и приёмы
работы в процессе
вегетативного
размножения растений.
Применять знания о

Сформированн
ость у
учащихся
ценностного
отношения к
природе

Осуществлять
фиксирование и
анализ фактов или
явлений, видеть
пути и способы
решения
исследуемой
проблемы

Называть характерные
черты вегетативного
размножения растений.
Сравнивать различные
способы и приёмы
работы в процессе
вегетативного
размножения растений.



№ 5
«Черенковани
е комнатных

растений»

прививки,
культура тканей.

способах вегетативного
размножения в
практических целях.
Формировать умения
проведения
черенкования в ходе
выполнения
лабораторной работы.
Наблюдать за развитием
корней у черенка и
фиксировать
результаты.
Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

2
0

6 (20) Рост и
развитие
растений
Обобщение и
систематизация
знаний по
материалам
темы
«Основные
процессы
жизнедеятельно
сти растений»

комбинир
ованный

Характерные
черты процессов
роста и развития
растений. Этапы
индивидуального
развития
растений.
Зависимость
процессов роста
и развития от
условий среды
обитания.
Периодичность
протекания
жизненных
процессов.
Суточные и
сезонные ритмы.
Экологические
факторы:
абиотические,
биотические,
антропогенные,
их влияние на
жизнедеятельнос
ть растений.

Называть основные
черты,
характеризующие рост
растения.
Объяснять процессы
развития растения, роль
зародыша.
Сравнивать процессы
роста и развития.
Характеризовать этапы
индивидуального
развития растения.
Устанавливать
зависимость роста и
развития растений от
условий среды.
Обобщать и
систематизировать
знания по теме, делать
выводы.
Отвечать на итоговые
вопросы темы,
выполнять задания

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации.
 Обобщать и
систематизировать
знания по теме,
делать выводы.
овладение
коммуникативным

Называть основные
черты,
характеризующие рост
растения.
Объяснять процессы
развития растения, роль
зародыша.
Сравнивать процессы
роста и развития.
Характеризовать этапы
индивидуального
развития растения.
Устанавливать
зависимость роста и
развития растений от
условий среды.
Обобщать и
систематизировать
знания по теме, делать
выводы.
Отвечать на итоговые
вопросы темы,
выполнять задания



и умениями и
опытом
межличностных
коммуникаций,
корректного
ведения диалога и
дискуссии

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10)
2
1

1
(21)Систематик
а растений, её
значение для

ботаники

Изучение
нового
материала

Происхождение
названий
отдельных
растений.
Классификация
растений. Вид
как единица
классификации.
Название вида.
Группы царства
Растения. Роль
систематики в
изучении
растений

Приводить примеры
названий различных
растений.
Систематизировать
растения по группам.
Характеризовать
единицу систематики —
вид.
Осваивать приёмы
работы с определителем
растений.
Объяснять значение
систематики растений
для ботаники.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации сообщения
о деятельности К.
Линнея и роли его
исследований в
биологии.

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

Приводить примеры
названий различных
растений.
Систематизировать
растения по группам.
Характеризовать
единицу систематики —
вид.
Осваивать приёмы
работы с определителем
растений.
Объяснять значение
систематики растений
для ботаники.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации сообщения
о деятельности К.
Линнея и роли его
исследований в
биологии.

2
2

2. (22)
Водоросли, их
многообразие в
природе

комбинир
ованный Общая

характеристика.
Строение,
размножение
водорослей.
Разнообразие
водорослей.
Отделы: Зелёные,
Красные, Бурые
водоросли.
Значение
водорослей в
природе.

Выделять и описывать
существенные признаки
водорослей.
Характеризовать
главные черты,
лежащие в основе
систематики
водорослей.
Распознавать водоросли
на рисунках, гербарных
материалах.
Сравнивать водоросли с
наземными растениями
и находить общие

формированнос
ть
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологииформ
ированность
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников

Выделять и описывать
существенные признаки
водорослей.
Характеризовать
главные черты,
лежащие в основе
систематики
водорослей.
Распознавать водоросли
на рисунках, гербарных
материалах.
Сравнивать водоросли с
наземными растениями
и находить общие



Использование
водорослей
человеком

признаки.
Объяснять процессы
размножения у
одноклеточных и
многоклеточных
водорослей.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о значении
водорослей в природе и
в жизни
человекаВыделять и
описывать
существенные признаки
водорослей.
Характеризовать
главные черты,
лежащие в основе
систематики
водорослей.
Распознавать водоросли
на рисунках, гербарных
материалах.
Сравнивать водоросли с
наземными растениями
и находить общие
признаки.
Объяснять процессы
размножения у
одноклеточных и
многоклеточных
водорослей.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о значении
водорослей в природе и
в жизни человека

признаки.
Объяснять процессы
размножения у
одноклеточных и
многоклеточных
водорослей.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о значении
водорослей в природе и
жизни
человекаВыделять и
описывать
существенные признаки
водорослей.
Характеризовать
главные черты,
лежащие в основе
систематики
водорослей.
Распознавать водоросли
на рисунках, гербарных
материалах.
Сравнивать водоросли с
наземными растениями
и находить общие
признаки.
Объяснять процессы
размножения у
одноклеточных и
многоклеточных
водорослей.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о значении
водорослей в природе и
жизни человека

2
3

3 (23)Отдел
Моховидные.

Общая
характеристика

и значение
Лаборат
орная

Урок -
практикум Моховидные,

характерные
черты строения.
Классы:
Печёночники и

Сравнивать
представителей
различных групп
растений отдела, делать
выводы.
Называть существенные

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать

Сравнивать
представителей
различных групп
растений отдела, делать
выводы.
Называть существенные
признаки мхов.



работа
№ 6
«Изучение
внешнего
строения
моховидных
растений»

Листостебельные
, их
отличительные
черты.
Размножение
(бесполое и
половое) и
развитие
моховидных.
Моховидные как
споровые
растения.
Значение мхов в
природе и в
жизни человека.

признаки мхов.
Распознавать
представителей
моховидных на
рисунках, гербарных
материалах, живых
объектах.
Выделять признаки
принадлежности
моховидных к высшим
споровым растениям.
Характеризовать
процессы размножения
и развития моховидных,
их особенности.
Устанавливать
взаимосвязь строения
мхов и их воздействия
на среду обитания.
Сравнивать внешнее
строение зелёного мха
(кукушкина льна) и
белого мха (сфагнума),
отмечать их сходство и
различия.
Фиксировать
результаты
исследований.
Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

Распознавать
представителей
моховидных на
рисунках, гербарных
материалах, живых
объектах.
Выделять признаки
принадлежности
моховидных к высшим
споровым растениям.
Характеризовать
процессы размножения
и развития моховидных,
их особенности.
Устанавливать
взаимосвязь строения
мхов и их воздействия
на среду обитания.

2
4

4 (24)Плауны.
Хвощи.

Папоротники.
Их общая

характеристика

комбинир
ованный Характерные

черты высших
споровых
растений.
Чередование
полового и
бесполого
размножения в
цикле развития.
Общая
характеристика

Находить общие черты
строения и
размножения плаунов,
хвощей, папоротников,
их различия.
Сравнивать
особенности строения и
размножения мхов и
папоротников, делать
вывод о прогрессивном
строении папоротников.
Характеризовать роль

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников

Сравнивать
особенности строения и
размножения мхов и
папоротникообразных.
Обосновывать
необходимость охраны
исчезающих видов.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
разнообразии и роли
высших споровых



отделов:
Плауновидные,
Хвощевидные,
Папоротниковид
ные, их значение
в природе и в
жизни человека

папоротникообразных в
природе, обосновывать
необходимость охраны
исчезающих видов.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
разнообразии и роли
высших споровых
растений в природе

(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

растений в природе.

2
5

5 (25)Отдел
Голосеменные.

Общая
характеристика

и значение

комбинир
ованный Общая

характеристика
голосеменных.
Расселение
голосеменных по
поверхности
Земли.
Образование
семян как
свидетельство
более высокого
уровня развития
голосеменных по
сравнению со
споровыми.
Особенности
строения и
развития
представителей
класса Хвойные.
Голосеменные на
территории
России. Их
значение в
природе и в
жизни человека

Выявлять общие черты
строения и развития
семенных растений.
Осваивать приёмы
работы с определителем
растений.
Сравнивать строение
споры и семени.
Характеризовать
процессы размножения
и развития
голосеменных.
Прогнозировать
последствия
нерациональной
деятельности человека
для жизни
голосеменных.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
значении хвойных лесов
России

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии и
общению с
природой

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

Выявлять общие черты
строения и развития
семенных растений.
Осваивать приёмы
работы с определителем
растений.
Сравнивать строение
споры и семени.
Характеризовать
процессы размножения
и развития
голосеменных.
Прогнозировать
последствия
нерациональной
деятельности человека
для жизни
голосеменных.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
значении хвойных лесов
России

2
6

6 (26)Отдел
Покрытосеменн

ые. Общая
характеристика

и значение

комбинир
ованный Особенности

строения,
размножения и
развития.
Сравнительная
характеристика

Выявлять черты
усложнения
организации
покрытосеменных по
сравнению с
голосеменными.
Сравнивать и находить

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии и

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать

Выявлять черты
усложнения
организации
покрытосеменных по
сравнению с
голосеменными.
Сравнивать и находить



покрытосеменны
х и голосеменных
растений. Более
высокий уровень
развития
покрытосеменны
х по сравнению с
голосеменными,
лучшая
приспособленнос
ть к различным
условиям
окружающей
среды.
Разнообразие
жизненных форм
покрытосеменны
х.
Характеристика
классов
Двудольные и
Однодольные
растения, их роль
в природе и в
жизни человека.
Охрана редких и
исчезающих
видов

признаки сходства и
различия в строении и
жизнедеятельности
покрытосеменных и
голосеменных.
Применять приёмы
работы с определителем
растений.
Устанавливать
взаимосвязь
приспособленности
покрытосеменных к
условиям среды.
Выделять и сравнивать
существенные признаки
строения однодольных
и двудольных растений.
Объяснять причины
использования
покрытосеменных для
выведения культурных
форм.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта об
охраняемых видах
покрытосеменных
растений

общению с
природой

материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

признаки сходства и
различия в строении и
жизнедеятельности
покрытосеменных и
голосеменных.
Применять приёмы
работы с определителем
растений.
Устанавливать
взаимосвязь
приспособленности
покрытосеменных к
условиям среды.
Выделять и сравнивать
существенные признаки
строения однодольных
и двудольных растений.
Объяснять причины
использования
покрытосеменных для
выведения культурных
форм.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта об
охраняемых видах
покрытосеменных
растений

2
7

7 (27)Семейства
класса

Двудольные
Проект

комбинир
ованный Общая

характеристика.
Семейства:
Розоцветные,
Мотыльковые,
Крестоцветные,
Паслёновые,
Сложноцветные.
Отличительные
признаки
семейств.
Значение в
природе и в
жизни человека.

Выделять основные
признаки класса
Двудольные.
Описывать
отличительные
признаки семейств
класса.
Распознавать
представителей
семейств на рисунках,
гербарных материалах,
натуральных объектах.
Применять приёмы
работы с определителем
растений.

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии и
общению с
природой

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на

Выделять основные
признаки класса
Двудольные.
Описывать
отличительные
признаки семейств
Двудольных.
Распознавать
представителей
семейств на рисунках,
гербарных материалах,
натуральных объектах.
Применять приёмы
работы с определителем
растений.



Сельскохозяйств
енные культуры

Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
роли растений класса
Двудольные в природе
и в жизни человека

печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
роли растений класса
Двудольные в природе
и жизни человека

2
8

8 (28)Семейства
класса

Однодольные

комбинир
ованный Общая

характеристика.
Семейства:
Лилейные,
Луковые, Злаки.
Отличительные
признаки.
Значение в
природе и в
жизни человека.
Исключительная
роль злаковых
растений

Выделять признаки
класса Однодольные.
Определять признаки
деления классов
Двудольные и
Однодольные на
семейства.
Описывать характерные
черты семейств класса
Однодольные.
Применять приёмы
работы с определителем
растений.
Приводить примеры
охраняемых видов.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
практическом
использовании растений
семейства
Однодольные, о
значении злаков для
живых организмов

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии и
общению с
природой

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

Выделять признаки
класса Однодольные.
Определять признаки
деления классов
Двудольные и
Однодольные на
семейства.
Описывать характерные
черты семейств
однодольных растений.
Применять приёмы
работы с определителем
растений.
Приводить примеры
охраняемых видов.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта о
практическом
использовании
растений семейства
Однодольные

2
9

9 (29)
Историческое

развитие
растительного

мира

комбинир
ованный Понятие об

эволюции живого
мира. Первые
обитатели Земли.
История развития
растительного
мира. Выход
растений на
сушу.
Характерные
черты

Объяснять сущность
понятия об эволюции
живого мира.
Описывать основные
этапы эволюции
организмов на Земле.
Выделять этапы
развития растительного
мира.
Называть черты
приспособленности
растений к наземному

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников

Объяснять сущность
понятия об эволюции
живого мира.
Описывать основные
этапы эволюции
организмов на Земле.
Выделять этапы
развития растительного
мира.
Называть черты
приспособленности
растений к наземному
образу жизни.



приспособленнос
ти к наземному
образу жизни.
Н.И. Вавилов о
результатах
эволюции
растений,
направляемой
человеком.
Охрана редких и
исчезающих
видов

образу жизни.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о редких и
исчезающих видах
растений

(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

Называть основные
признаки различия
культурных и
дикорастущих
растений.
Характеризовать роль
человека в появлении
многообразия
культурных растений.
Приводить примеры
культурных растений
своего региона.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации сообщения
о жизни и деятельности
Н.И. Вавилова.

3
0

10 (30)
Многообразие и
происхождение

культурных
растений.

Обобщение и
систематизаци

я знаний по
материалам

темы
«Многообрази
е и развитие

растительного
мира»

комбинир
ованный

История
происхождения
культурных
растений.
Значение
искусственного
отбора и селекции.
Особенности
культурных
растений. Центры
их
происхождения.
Расселение
растений. Сорные
растения, их
значение

Дары Старого
Света (пшеница,
рожь, капуста,
виноград, банан)
и Нового Света
(картофель,
томат, тыква).
История и
центры их
появления.
Значение
растений в жизни

Называть основные
признаки различия
культурных и
дикорастущих растений.
Характеризовать роль
человека в появлении
многообразия
культурных растений.
Приводить примеры
культурных растений
своего региона.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации, сообщения
о жизни и научной
деятельности Н.И.
Вавилова.
Называть родину
наиболее
распространённых
культурных растений,
называть причины их
широкого
использования
человеком.
Характеризовать
значение растений в

Овладение
интеллектуальн
ыми умениями
(делать
обобщения и
выводы)

Обобщать и
систематизировать
знания по теме,
делать выводы.
овладение
коммуникативным
и умениями и
опытом
межличностных
коммуникаций,
корректного
ведения диалога и
дискуссии

Обобщать и
систематизировать
знания по теме
, делать выводы



человека. жизни человека.

Тема 5. Природные сообщества (3 часа)
3
1

1 (31)Понятие о
природном

сообществе —
биогеоценозе и

экосистеме

Изучение
нового
материала

Понятие о
природном
сообществе
(биогеоценозе,
экосистеме).
В.Н. Сукачёв о
структуре
природного
сообщества и
функциональном
участии живых
организмов в
нём. Круговорот
веществ и поток
энергии как
главное условие
существования
природного
сообщества.
Совокупность
живого
населения
природного
сообщества
(биоценоз).
Условия среды
обитания
(биотоп). Роль
растений в
природных
сообществах

Объяснять сущность
понятия «природное
сообщество».
Устанавливать
взаимосвязь
структурных звеньев
природного сообщества.
Оценивать роль
круговорота веществ и
потока энергии в
экосистемах.
Выявлять
преобладающие типы
природных сообществ
родного края.
Характеризовать
влияние абиотических
факторов на
формирование
природного сообщества.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о природных
сообществах России

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией:
самостоятельно
вести поиск
источников
(справочные
издания на
печатной основе и
в виде CD,
периодические
издания, ресурсы
Интернета);
проводить анализ и
обработку
информации

Объяснять сущность
понятия «природное
сообщество».
Устанавливать
взаимосвязь
структурных звеньев
природного сообщества.
Оценивать роль
круговорота веществ и
потока энергии в
экосистемах.
Выявлять
преобладающие типы
природных сообществ
родного края.
Характеризовать
влияние абиотических
факторов на
формирование
природного сообщества.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о природных
сообществах России

3
2

2
(32)Совместная

жизнь
организмов
в природном
сообществе

Экскурсия
«Взаимоотноше
ния организмов
в растительном
сообществе»

комбинир
ованный Ярусное

строение
природного
сообщества —
надземное и
подземное.
Условия
обитания
растений в

Характеризовать
условия обитания
растений в разных
ярусах природного
сообщества.
Называть черты
приспособленности
растений к
существованию в
условиях яруса,

Сформированн
ость у
учащихся
ценностного
отношения к
природе, жизни

Овладение
исследовательским
и умениями:
формулировать
проблему
исследования,
определять цели,
гипотезу, этапы и
задачи
исследования,
самостоятельно

Наблюдать природные
явления, фиксировать
результаты
наблюдений, делать
выводы. Выполнять
исследовательскую
работу: находить
изучаемые виды
растений, определять
количество ярусов в
природном сообществе,



биогеоценозе.
Многообразие
форм живых
организмов как
следствие
ярусного
строения
природных
сообществ

приводить примеры,
наблюдаемые в
природе.
Объяснять
целесообразность
ярусности в жизни
живых организмов.
Называть причины
появления разнообразия
живых организмов в
ходе эволюции

моделировать и
проводить
эксперимент и на
его основе
получать новые
знания;
осуществлять
фиксирование и
анализ фактов или
явлений, видеть
пути и способы
решения
исследуемой
проблемы

называть жизненные
формы растений,
отмечать весенние
явления в природе.
Систематизировать и
обобщать знания о
многообразии живого
мира.
Соблюдать правила
поведения в природе

3
3

3 (33)Смена
природных

сообществ и её
причины

Обобщение и
систематизаци

я знаний по
материалам

темы
«Природные
сообщества»

Урок -
практикум Понятие о смене

природных
сообществ.
Причины смены:
внутренние и
внешние.
Естественные и
культурные
природные
сообщества, их
особенности и
роль в биосфере.
Необходимость
мероприятий по
сохранению
природных
сообществ.

Объяснять причины
смены природных
сообществ.
Приводить примеры
смены природных
сообществ, вызванной
внешними и
внутренними
причинами.
Объяснять причины
неустойчивости
культурных сообществ
— агроценозов.
Аргументировать
необходимость
бережного отношения к
природным
сообществам.
Обобщать и
систематизировать
знания по теме, делать
выводы.
Отвечать на итоговые
вопросы темы,
выполнять задания

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению
биологии

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,
логично излагать
материал; умение
работать с
информацией

Объяснять причины
смены природных
сообществ.
Приводить примеры
смены природных
сообществ, вызванной
внешними и
внутренними
причинами.
Объяснять причины
неустойчивости
культурных сообществ
— агроценозов.
Аргументировать
необходимость
бережного отношения к
природным
сообществам.

Итоговое повторение, итоговый контроль (1 часа)
3
4

34.Промежуточн
ая аттестация в

форме
«Контрольная

работа»

Контрольн
ый

Систематизировать и
обобщать знания по
темам курса биологии 6
класса.
Применять основные

Сформированн
ость
познавательны
х интересов и
мотивов к
изучению

Овладение
учебными
умениями:
работать с учебной
и справочной
литературой,

Излагать свою точку
зрения на
необходимость
принятия мер по охране
растительного мира.
Выбирать задание на



виды учебной
деятельности для
формулировки ответов
к итоговым заданиям.
Называть
представителей и
характеризовать
отличительные
признаки царства
Растения.
Объяснять строение и
функции органов и
систем органов
растений.
Устанавливать
взаимосвязь
жизнедеятельности
растительных
организмов и
существования
экосистем.

биологии логично излагать
материал; умение
работать с
информацией

лето, анализировать его
содержание

Календарно-тематическое планирование 7 класс

№
п/п Тема урока

Тип урока Элементы
содержания

Вид деятельности Планируемые результаты Дата
предметные метапредметные Личностные План Факт



Тема. Общие сведения   о мире животных (5)

1 Зоология-наука о
животных.

Вводная
беседа

Зоология-система наук
о животных.
Морфология,
анатомия, физиология,
экология,
палеонтология,
Этология.

Выявлять признаки
сходства и различий
животных и растений.
Приводить примеры
различных представите-
лей царства Животных.
Анализировать и оцени-
вать роль животных в
экосистемах, в жизни
человека

Знать признаки различия
и сходства животных и
растений
Уметь приводить
примеры представителей
царства Животные

Анализировать и
оценивать роль
животных в
экосистемах, жизни
человека

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять
нравственный аспект
поведения.
Самоопределения

 03.09  03.09

2 Животные и
окружающая среда.

Урок
открытия
новых
знаний

Среды жизни. Места
обитания- наиболее
благоприятные участ-
ки среды жизни. Абио-
тические, биотические,
антропогенные, эколо-
гические факторы.
Среда обитания –сово-
купность всех экологи-
ческих факторов.
Взаимосвязи
животных в природе.
биоценоз. Пищевые
связи. Цепи питания

1Пояснять на конкрет-
ных примерах распрост-
ранение животных в
различных средах жизни.
Сравнивать и характери-
зовать внешние признаки
животных различных
сред обитания по рисун-
кам. Различать понятие
"среда жизни", "среда
обитания", "место
обитания". Описывать
влияние экологических
факторов на животных.

Знать понятия: "среда
жизни", "среда
обитания", "место
обитания".
Уметь описывать
влияние экологических
факторов на животных.

Использовать
различные
информационные
ресурсы для
подготовки по теме
"Влияние
экологических
факторов на
животных"

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

07.09 07.09

3 Классификация
животных и
основные
систематические
группы.. Влияние
человека на
животных.

Урок
открытия
новых
знаний

Наука систематика.
Вид. Популяция.
Систематические
группы.

Называть принципы,
являющиеся основой
классификации организ-
мов. Характеризовать
критерии основной
единицы классификации.
Устанавливать система-
тическое положение
различных таксонов на
конкретных примерах.
Описывать формы  и
результаты влияния
человека на животных.

Знать принципы
классификации
организмов. Уметь
устанавливать
систематическое
положение таксонов

Систематизировать
положение таксонов
на примерах

Овладение
интеллектуальными

умениями
(сравнивать,

классифицировать,
устанавливать

причинно-
следственные связи,
делать обобщения и

выводы).

10.09  10.09



4 Краткая история
развития зоологии.

Презентация Труды великого
ученого Древней
Греции Аристотеля.
Развитие зоологии в
Средние века и эпоху
Возрождения.
Изобретение
микроскопа. Труды К.
Линнея. Экспедиции
русского академика
П.С.Палласа. Труды Ч.
Дарвина

1Характеризовать пути
развития зоологии.
Определять роль
отечественных ученых в
развитии зоологии.
Анализировать
достижения К. Линнея Ч.
Дарвина в области
биологической науки.
Называть представителей
животных

Знать пути развития
зоологии, роль К.
Линнея, Ч. Дарвина и
отечественных ученых

Использовать
различные
информационные
ресурсы для
подготовки
сообщений

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 14.09  14.09

5 Многообразие
животных, их роль в
природе и в жизни
человека. Экскурсия
"Разнообразие
животных в природе"

Практика . Экскурсия
"Разнообразие
животных в природе"

Соблюдать правила
поведения в природе.
Фиксировать результаты
наблюдений, делать
выводы

Знать правила поведения
в природе

Уметь фиксировать
результаты
наблюдений , делать
выводы

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 17.09  17.09

Тема. Строение тела животных (2)
6 Клетка Лекция с

элементами
беседы

Наука цитология.
строение животной
клетке: размеры и
формы, клеточные
структуры, их роль в
жизнедеятельности
клетки. Сходство и
различия строения
животной и
растительной клеток.

Сравнивать клетки
животных и растений.
Называть клеточные
структуры животной
клетки. Делать выводы о
причинах сходства и
различий животной и
растительной клеток.
Устанавливать
взаимосвязь строения
животной клетки с типом
питания.

Знать: процессы
жизнедеятельности
клетки

Уметь объяснять их

Устанавливать
взаимосвязь строения
животной клетки и
типа питания

Овладение
интеллектуальными
умениями
(сравнивать,
классифицировать,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 21.09  21.09

7 Ткани, органы,
системы органов.

Лекция с
элементами
беседы

Ткани:
эпителиальные,
соединительные,
мышечные, нервные,
их характерные
признаки. Органы и
системы органов,
особенности строения
и функций. Типы
симметрии животного,
их связь с образом
жизни

Называть типы тканей
животных.
Устанавливать
взаимосвязь строения
тканей с их функциями.
Характеризовать органы
и системы органов
животных. Приводить
примеры взаимосвязи
систем органов в
организме.

Знать типы тканей, их
функции

Уметь устанавливать
взаимосвязь между ними

Систематизировать
материал по теме,
используя форму
таблицы

Овладение
интеллектуальными
умениями
(сравнивать,
классифицировать,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 24.09  24.09



Тема3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4)
8 Общая

характеристика
подцарства
Простейшие. Класс
Саркодовые.

Урок
открытия
новых знаний

Среда обитания,
внешнее строение.
Строение и
жизнедеятельность
саркодовых на
примере амебы-
протея. Разнообразие
саркодовых

Выявлять характерные
признаки подцарства
Простейшие, или
Одноклеточные, типа
Саркодовые и
жгутиконосцы.
Распознавать
представителей класса
Саркодовые на
микропрепаратах,
рисунках. Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций организма на
примере амебы-протея.
Обосновать роль
простейших в
экосистемах.

Знать характерные
признаки подцарства;

Уметь распознавать
представителей класса

Обосновывать роль
простейших в
экосистемах

Овладение
интеллектуальными
умениями
(сравнивать,
классифицировать)

 28.09  28.09

9 Тип Саркодовые
Жгутиконосцы.
Класс
Жгутиконосцы.

Презентация/
беседа

Среда обитания,
строение и
передвижение на
примере эвглены
зеленой. Характер
питания, его
зависимость от
условий среды.
Дыхание, выделение и
размножение.
Сочетание признаков
животного и растения
у эвглены зеленой.
Разнообразие
жгутиконосцев.

Характеризовать среду
обитания жгутиконосцев.
Устанавливать
взаимосвязь характера
питания и условий
среды. Обосновывать
вывод о промежуточном
положении эвглены
зеленой. Приводить
доказательства более
сложной организации
колониальных форм
жгутиковых. Раскрывать
роль жгутиконосцев в
экосистемах

Уметь распознавать
представителей класса,
характеризовать среду
обитания

Раскрывать роль
жгутиконосцев в
экосистемах

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 01.10  01.10

10 Тип Инфузории.
Лабораторная работа
№ 1 " Строение и
передвижение
инфузории-
туфельки".

Беседа
/Лабораторна
я работа /

Среда обитания,
строение и
передвижение на
примере инфузории-
туфельки. Связь
усложнения строения
инфузорий с
процессами их
жизнедеятельности.
Разнообразие
инфузорий.

Выявлять характерные
признаки типа
Инфузории. Приводить
примеры и
характеризовать черты
усложнения инфузорий
по сравнению с
саркожгутиконосцами.
Знать характерные
признаки типа

Уметь наблюдать
простейших под
микроскопом,
фиксировать результаты
наблюдений. Обобщать
их, делать выводы.
Соблюдать правила
поведения в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Обобщать и
систематизировать
знания по материалам
темы, делать выводы

Овладение
интеллектуальными
умениями
(сравнивать,
классифицировать,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 05.09  05.09

11 Многообразие Презентация/ Место простейших в Объяснять Знать необходимость Устанавливать Ориентация в  08.10  08.10



Простейших. беседа живой природе.
Простейшие-парази-
ты. дизентерийная
амеба, малярийный
плазмодий, трипаносо-
мы-возбудители забо-
леваний человека и
животных. Меры
предупреждения забо-
левания , вызываемых
простейшими.

происхождение
простейших.
Распознавать
представителей
простейших-паразитов
на микропрепаратах,
рисунках, фотографиях

выполнения санитарно-
гигиенических норм в
целях профилактики за-
болеваний, вызываемых
простейшими Уметь рас-
познавать представите-
лей на микропрепаратах,
рисунках, фотографиях.
Выявлять характерные
особенности животных
по сравнению с растени-
ями. Формировать вывод

взаимосвязь строения
и жизнедеятельности
организмов и условий
среды. Приводить
доказательства необ-
ходимости выполне-
ния санитарно-
гигиенических норм в
целях профилактики
заболеваний,
вызываемых
простейшими.

межличностных
отношениях. Умение
выделять
нравственный аспект
поведения.

Подцарство Многоклеточные (2)
12 Тип

Кишечнополостные.
Строение и
жизнедеятельность.

Урок
открытия
новых знаний

Общие черты
строения. Гидра-
одиночный полип.
Среда обитания,
внешнее и внутреннее
строение.
Особенности
жизнедеятельности,
уровень организации в
сравнении с
простейшими

1Описывать основные
признаки подцарства
Многоклеточные. Назы-
вать педставителей типа
кишенополостных.Выде-
лять общие черты строе-
ния. Объяснять на при-
мере наличие лучевой
симметрии у кишечнопо-
лостныхХарактеризовать
признаки более сложной
организации в сравнении
с простейшими

Знать характерные
признаки подцарства,
представителей типа,
черты строения
Уметь характеризовать
признаки организации

Оценивать
результаты влияния
человека с
эстетической точки
зрения

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 12.10  12.10

13 Разнообразие
кишечнополостных.

Обобщени по теме
"Подцарство
Многоклеточные"

Презентация/
беседа

Класс Гидроидные.
Класс Коралловые
полипы, жизненные
циклы, процессы
жизнедеятельности.
Класс Сцифифоидные
медузы, характерные
черты строения и
жизнедеятельности,
жизненный цикл.

Определять представите-
лей типа на рисунках,
фотографиях, живых
объектах. Характеризо-
вать отличительные
признаки классов кишеч-
нополостных, используя
рисунки учебника. Выяв-
лять черты сходства и
различий жизненных
циклов гидроидных и
сцифоидных медуз.
Устанавливать взаимо-
связь строения, образа
жизни и функций орга-
низма кишечнополост-
ных.

Знать отличительные
признаки классов

уметь устанавливать
взаимосвязь строения,
образа жизни и функции
кишечнополостных

Обобщать и
систематизировать
знания по материалам
темы, делать выводы

Овладение
интеллектуальными
умениями
(сравнивать,
классифицировать,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 15.10  15.10

Тема5. Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5)



14 Тип Плоские черви.
Общая
характеристика.

Урок
открытия
новых знаний

Класс Ресничные
черви. Места обитания
и общие черты
строения. Системы
органов,
жизнедеятельность.
Черты более высокого
уровня организации
по сравнению с
кишечнополостными

Описывать основные
признаки  типа Плоские
черви. Называть основ-
ных представителей клас
са Ресничные черви. Ус
танавливать взаимосвязь
строения и функций сис
тем органов ресничных
червей. Приво-дить
доказательства бо-лее
сложной организации
плоских червей по
сравнению с
кишечнополостными

Знать основные
признаки типа, основных
представителей класса,
уметь устанавливать
взаимосвязь строения и
функций систем органов

Приводить
доказательства более
сложной организации
плоских червей по
отношению к
кишечнополостным

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 19.10  19.10

15 Разнообразие
плоских червей:
сосальщики и цепни.

Презентация/
беседа

Внешнее и внутреннее
строение.
Размножение и
развитие. Класс
Ленточные черви.
приспособления к
особенностям среды
обитания,
Размножения и
развития Меры
защиты от заражения
паразитическими
червями

Называть характерные
черты строения сосаль-
щиков и ленточных чер-
вей, используя рисунки
учебника.Устанавливать
взаимосвязь строения
червей-паразитов и сре-
ды их обитания.Распо-
знавать представителей
классов плоских червей
на рисунках, фотографи-
ях.Соблюдать санитарно-
гигиенические требова-
ния в повседневной жиз-
ни в целях предупрежде-
ния заражения паразити-
ческими червями

Знать характерные черты
строения сосальщиков и
ленточных червей, среду
обитания, уметь
распознавать их

Соблюдать санитарно
- гигиенические
требования в
повседневной жизни в
целях
предупреждения
заражения
паразитическими
червями

Овладение
интеллектуальными
умениями
(сравнивать,
классифицировать,
устанавли-вать
причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 22.10  22.10

16 Тип круглые черви.
Класс нематоды.

Лекция с
элементами
беседы

Внешнее строение.
Строение систем
внутренних органов.
Взаимосвязь
строения и образа
жизни
представителей
типа. Профилактика
заражения человека
круглыми червями

Описывать черты строе-
ния круглых-червей. Рас-
познавать представите-
лей класса на рисунках.
Устанавливать взаимо-
связь строения и функ-
ций организма и образа
его жизни.Находить приз
наки отличия первичной
полости от кишечной.
Соблюдать правила
личной гигиены в целях
профилактики заражения
круглыми червями

Знать характерные черты
строения, функции
организма, образа жизни
круглых червей,
уметь распознавать их

Соблюдать правила
гигиены в целях
профилактики
заражения круглыми
червями

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 26.10  26.10



17 Тип Кольчатые
черви. Класс
Многощетинковые
черви.

Лекция с
элементами
беседы

Места обитания,
строение и
жизнедеятельность
систем внутренних
органов. Уровни
организации органов
чувств
свободноживущих
кольчатых червей и
паразитических
круглых червей

Называть черты более
высокой организации
кольчатых червей по
сравнению с круглыми.
Распознавать представи-
телей класса на рисун-
ках, фотографиях.Харак-
теризовать черты услож-
нения строения систем
внутренних органов.
Формулировать вывод об
уровне строения органов
чувств

Знать черты усложнения
строения систем
внутренних органов

Формулировать
выводы об уровне
строения органов
чувств

Овладение
интеллектуальными
умениями
(сравнивать,
классифицировать,
устанавли-вать
причинно-
следственные связи,
делать обобщения).

 29.10  29.10

18 Тип Кольчатые
черви. Класс
Малощетинковые
черви.
Лабораторная работа
№ 2
"Внешнее строение
дождевого червя, его
передвижение,
раздражимость"

Беседа/
лабораторная
работа

Места обитания,
значение в природе.
Особенности
внешнего строения.
Строение систем
органов дождевого
червя, их взаимосвязь
с образом жизни. Роль
малощетинковых
червей в процессах
почвообразования.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Типы Плоские
черви, Круглые
черви, Кольчатые
черви»

Распознавать представи-
телей класса на рисун-
ках, фотографиях.Уста-
навливать взаимосвязь
строения дождевого чер-
вя с его обитанием в поч-
ве.Обосновывать роль
малощетинковых червей
в почвообразовании.
Использовать информа-
ционные ресурсы для
подготовки презентации
учебного проекта о роли
кольчатых червей в поч-
вообразовании.Наблю-
дать и фиксировать ре-
зультаты наблюдений.
Соблюдать правила
рабо-ты в кабинете,
обраще-ния с
лабораторным
оборудованием. Обоб-
щать и систематизиро-
вать знания по материа-
лам темы, делать выводы

Знать роль червей в
почвообразовании,
 уметь распознавать
представителей класса,
наблюдать и
фиксировать результаты
наблюдений

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации о роли
кольчатых червей

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 09.11  09.11

Тема 6. Тип Моллюски (4)
19 Общая

характеристика типа
Моллюски.

Презентация/
беседа

Среда обитания,
внешнее строение.
Строение и
жизнедеятельность

Характеризовать
особенности строения
представителей классов
моллюсков. Называть ос

Знать особенности
строения
представителей, черты
сходства и различия

Осваивать приемы
работы с
определителем
животных

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и

12.11 12.11



систем внутренних
органов. Значение
моллюсков. Черты
сходства и различия
строения моллюсков
и кольчатых червей.
Происхождение
моллюсков

-новные черты сходства
и различия внутреннего
строения моллюсков и
кольчатых червей.Осва
ивать приёмы работы с
определителем живот-
ных.Устанавливать взаи-
мосвязь малоподвижного
образа жизни моллюсков
и их организации

внутреннего строения
моллюсков и кольчатых
червей

Уметь устанавливать
взаимосвязь образа
жизни моллюсков и их
организации

, устанавливать
взаимосвязь
малоподвижного
образа жизни
моллюсков и их
организации

общению с природой

20 Класс Брюхоногие
моллюски.

Презентация/
беседа

Среда обитания,
внешнее строение на
примере большого
прудовика.
Строение и
жизнедеятельность
систем внутренних
органов.
Особенности
размножения и
развития. Роль в
природе и значение
для человека

Распознавать и сравни-
вать внешнее строение
представителей класса на
рисунках, натуральных
объектах. Устанавливать
взаимосвязь между стро-
ением и функциями внут
ренних органов. Характе
ризовать способы пита-
ния брюхоногих моллюс
ков и использовать инфо
рмационные ресурсы для
подготовки презентации
проекта о их роли в
экосистемах

Знать черты организации
класса
Уметь распознавать и
сравнивать строение
представителей класса

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентацию о роли
брюхоногих
моллюсков в
экосистемах

Овладение
интеллектуальными
умения-ми (сравни-
вать, классифи-
цировать,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 16.11  16.11

21 Класс Двустворчатые
моллюски.
Лабораторная работа
№ 3 " Внешнее
строение раковин
пресноводных и
морских моллюсков"

Беседа/
лабораторная
работа

Среда обитания,
внешнее строение на
примере беззубки.
Строение и функции
систем внутренних
органов.
Особенности
размножения и
развития. Роль в
природе и значение
для человека.

Различать и определять
двустворчатых моллюс
ков на рисунках, натура
льных объектах. Объяс-
нять взаимосвязь образа
жизни и особенностей
строения двустворчатых
моллюсков.Характеризо-
вать черты приспособлен
ности моллюсков к среде
обитания.Формулировать
вывод о роли двустворча
тых моллюсков в водных
экосистемах, в жизни че
ловека.Устанавливать
сходство и различия в
строении раковин моллю
сков.Соблюдать прави ла
работы в кабинете, обра
щения с лаб. оборуд-ем

Знать черты организации
класса
Уметь распознавать и
сравнивать строение
представителей класса

Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 19.11  19.11



22 Класс Головоногие
моллюски.

Презентация/
беседа

Среда обитания,
внешнее строение.
Характерные черты
строения и функции
опорно-
двигательной
системы. Строение и
функции систем
внутренних органов.
Значение
головоногих
моллюсков.
Признаки
усложнения
организации.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Тип Моллюски»

Выделять характерные
признаки класса
головоногих моллюсков.
Определять и
классифицировать
представителей
различных классов
моллюсков, используя
рисунки, фотографии,
натуральные объекты.
Аргументировать
наличие более сложной
организации у
головоногих моллюсков.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации реферата о
роли моллюсков в
природе и в жизни
человека.
Обобщать и
систематизировать
полученные знания,
делать выводы по теме

Знать черты организации
класса
Уметь распознавать и
сравнивать строение
представителей класса

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентацию о роли
моллюсков в природе
и жизни человека

Ориентация в
межличностных
отношениях

 23.11  23.11

Тема 7. Тип Членистоногие (7)
23 Общая

характеристика типа
Членистоногие.
Класс Ракообразные.

Презентация \
беседа

Характерные черты
типа Членистоногие.
Общие признаки
строения
ракообразных.
Среда обитания,
особенности
внешнего и
внутреннего
строения,
размножение и
развитие речного
рака. Разнообразие
ракообразных.
Значение
ракообразных в
природе и в жизни
человека

Выявлять общие
признаки классов типа
Членистоногие.
Определять и
классифицировать
представителей класса
Ракообразные по
рисункам, фотографиям,
натуральным объектам.
Устанавливать
взаимосвязь строения и
среды обитания речного
рака.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
сообщения о
разнообразии
ракообразных

Знать особенности
строения
представителей,
Уметь устанавливать
взаимосвязь строения и
среды обитания речного
рака

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
сообщений о
разнообразии
ракообразных

Овладение
интеллектуальными
умения-ми (сравни-вать,
классифи-цировать,
устанавливать
причинно-следственные
связи, делать
обобщения и выводы).

 26.11  26.11



24 Класс
Паукообразные.

Лекция с
элементами
беседы

Общая
характеристика,
особенности
внешнего строения
на примере паука-
крестовика. Разно-
образие паукообраз-
ных. Роль паукооб-
разных в природе и
в жизни человека.
Меры защиты от
заболеваний,
переносимых
отдельными
клещами, от укусов
ядовитых пауков

Выявлять характерные
признаки класса Пауко-
образные.Распознавать
представителей класса на
рисунках, фотографиях,
в коллекциях.Осваивать
приёмы работы с опреде-
лителем животных.Уста-
навливать взаимосвязь
строения паукообразных
и их образа жизни (хищ-
ничество, паразитизм).
Аргументировать необ-
ходимость соблюдения
мер защиты от заражения
клещевым энцефалитом

Знать черты организации
класса
Уметь распознавать и
сравнивать строение
представителей класса

Осваивать приемы
работы с
определителем
животных,
аргументировать
необходимость мер
защиты от
заражения
клещевым
энцефалитом

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 30.11  30.11

25 Класс Насекомые.
Лабораторная работа
№ 4 " Внешнее
строение
насекомого"

Беседа/
лабораторная
работа

Общая
характеристика,
особенности
внешнего строения.
Разнообразие
ротовых органов.
Строение и функции
систем внутренних
органов.
Размножение.

Выявлять характерные
признаки класса
Насекомые.
Определять и
классифицировать
представителей класса по
рисункам, фотографиям,
коллекциям.
Осваивать приёмы
работы с определителем
животных.
Выявлять характерные
признаки насекомых,
описывать их при
выполнении
лабораторной работы.
Устанавливать
взаимосвязь внутреннего
строения и процессов
жизнедеятельности
насекомых.
Наблюдать, фиксировать
результаты наблюдений,
делать выводы.
Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Знать черты организации
класса
Уметь распознавать и
сравнивать строение
представителей класса

Осваивать приемы
работы с
определителем
животных, выявлять
характерные
признаки
насекомых,
описывать их при
выполнении
лабораторной
работы

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 03.12  03.12



26 Типы развития и
многообразие
насекомых.

Презентация/
беседа

Развитие с
неполным
превращением.
Группы насекомых.
Развитие с полным
превращением.
Группы насекомых.
Роль каждой стадии
развития насекомых

Характеризовать типы
развития насекомых.
Объяснять принципы
классификации
насекомых.
Устанавливать
систематическую
принадлежность
насекомых.
Выявлять различия в
развитии насекомых с
полным и неполным
превращением

Знать типы развития
насекомых, принципы
классификации
насекомых.
Уметь устанавливать
систематическую
принадлежность
насекомых

Обобщать и
систематизировать
знания по
материалам темы,
делать выводы

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 07.12  07.12

27 Общественные
насекомые - пчелы и
муравьи. Полезные
насекомые. Охрана
насекомых.

Презентация/
беседа

Состав и функции
обитателей
муравейника,
пчелиной семьи.
Отношения между
особями в семье, их
координация.
Полезные
насекомые. Редкие и
охраняемые
насекомые.
Красная книга. Роль
насекомых в
природе и в жизни
человека

Называть состав семьи
общественных
насекомых на примере
пчёл, муравьёв.
Характеризовать
функции членов семьи,
способы координации их
действий.
Объяснять роль
полезных насекомых и
особенности их
жизнедеятельности.
Обосновывать
необходимость охраны
редких и исчезающих
видов насекомых.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации учебных
проектов о разнообразии
насекомых.
Систематизировать
информацию и обобщать
её в виде схем, таблиц

Знать состав и функции
членов семьи
общественных
насекомых, роль
полезных насекомых и
особенности их
жизнедеятельности
Уметь объяснять роль
полезных насекомых и
особенности их
жизнедеятельности

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентацию о
разнообразии
насекомых,
систематизировать
информацию и
обобщать ее в виде
таблиц, схем

Овладение
интеллектуальными
умениями (сравнивать,
классифицировать,
устанавли-вать
причинно-следственные
связи, делать
обобщения и выводы).

 10.12  10.12

28 Насекомые -
вредители
культурных растений
и переносчики
заболеваний
человека.

Презентация/
беседа

Вредители
сельскохозяйственных
культур. Насекомые
— переносчики
заболеваний человека
и животных. Методы
борьбы с вредными

Называть насекомых,
приносящих вред
сельскохозяйственным
культурам.
Осваивать приёмы
работы с определителем
животных.

Знать насекомых,
приносящих вред,
последствия воздействия
вредных для человека
насекомых на его
организм,
Уметь устанавливать

Систематизировать
информацию и
обобщать ее в виде
таблиц, схем,
осваивать приемы
работы с
определителем

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.
Самоопределение.

 14.12  14.12



насекомыми. Характеризовать
последствия воздействия
вредных для человека
насекомых на организм
человека и животных.
Описывать методы
борьбы с насекомыми —
вредителями и
переносчиками
заболеваний.
Устанавливать
взаимосвязи среды
обитания, строения и
особенности
жизнедеятельности
насекомых.

взаимосвязи среды
обитания, строения и
особенности
жизнедеятельности
насекомых

животных

29 Обобщение и
систематизация
знаний

Контрольная
работа

Обобщение и
систематизация
знаний по темам 1–
7

Характеризовать черты
сходства и различия
строения и
жизнедеятельности
животных и растений.
Устанавливать
взаимосвязи строения и
функций органов и
систем органов
животных.
Обосновывать
необходимость охраны
животных.
Определять
систематическую
принадлежность
животных.
Обобщать и
систематизировать
знания по темам 1–7,
делать выводы

Знать черты сходства и
различия строения и
жизнедеятельности
животных и растений,
Уметь устанавливать
взаимосвязи строения и
функций органов и
систем органов,
определять
систематическую
принадлежность
животных

Систематизировать
и обобщать знания,
делать выводы

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.
Самоопределение.

 17.12  17.12

Тема8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6)
30 Тип Хордовые.

Примитивные
формы.

Урок
открытия
новых знаний

Общие признаки
хордовых животных.
Бесчерепные. Класс
Ланцетники.
Внешнее и

Выделять основные
признаки хордовых.
Характеризовать
принципы разделения
типа Хордовые на

Знать принципы деления
типа на подтипы,
особенности
внутреннего строения,
Уметь выделять

Аргументировать
выводы об
усложнении
организации
хордовых по

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 21.12  21.12



внутреннее
строение,
размножение и
развитие ланцетника
— примитивного
хордового
животного.
Черепные, или
Позвоночные.
Общие признаки

подтипы.
Объяснять особенности
внутреннего строения
хордовых на примере
ланцетника.
Обосновывать роль
ланцетников для
изучения эволюции
хордовых.
Аргументировать
выводы об усложнении
организации хордовых
по сравнению с
беспозвоночными

основные признаки
хордовых

сравнению с
беспозвоночными,
обосновывать роль
ланцетников для
изучения эволюции
хордовых

31 Надкласс Рыбы.
Общая
характеристика.
Внешнее строение.
Лабораторная работа
№ 5 "Внешнее
строение и
особенности
передвижения рыб".

Беседа/
лабораторная
работа

Особенности
внешнего строения,
связанные с
обитанием в воде.
Строение и функции
конечностей. Органы
боковой линии,
органы слуха,
равновесия.

Характеризовать
особенности внешнего
строения рыб в связи со
средой обитания.
Осваивать приёмы
работы с определителем
животных.
Выявлять черты
приспособленности
внутреннего строения
рыб к обитанию в воде.
Наблюдать и описывать
внешнее строение и
особенности
передвижения рыб в ходе
выполнения
лабораторной работы.
Соблюдать правила
поведения в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Знать особенности
внешнего строения рыб,
Уметь наблюдать и
описывать внешнее
строение и особенности
передвижения рыб

Соблюдать правила
поведения в
кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Овладение
интеллектуальными
умениями (сравнивать,
классифицировать,
устанавливать
причинно-следственные
связи, делать
обобщения и выводы).

 24.12  24.12

32 Внутреннее строение
рыб

Беседа ОДС. Скелет
непарных и парных
плавников. Скелет
головы, скелет жабр.
Особенности строе-
ния и функций сис-
тем внутренних ор-

Устанавливать взаимо-
связь строения отдель-
ных частей скелета рыб и
их функций. Выявлять
характерные черты
строения систем внут-
ренних органов.Сравни-
вать строение и функций

Знать взаимосвязь
строения отдельных
частей скелета рыб и их
функций
Уметь выявлять черты
приспособленности
внутреннего строения

Характеризовать
черты усложнения
организации рыб

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 28.12  28.12



ганов. Черты более
высокого уровня ор-
ганизации рыб по
сравнению с
ланцетником

внутренних органов рыб
и ланцетника. Характе-
ризовать черты усложне-
ния организации рыб

рыб к обитанию в воде

33 Особенности
размножения рыб.

Беседа Органы и процесс
размножения.
Живорождение.
Миграции.

Хар-вать особенности
размножения рыб в связи
с обитанием в водной
среде. Описывать  пове-
дение рыб при
появлении потомства и
черты при-
способленности к его
сохранению.Оценивать
роль миграций в жизни
рыб. Наблюдать и опи-
сывать особенности
внутреннего строения
рыб в ходе выполнения
л/р. Соблюдать правила
работы в кабинете, обра-
щения с лаб.обор-нием

Знать особенности
размножения рыб, роль
миграций в жизни рыб,
Уметь описывать
поведение рыб при
появлении потомства
черты
приспособленности к его
сохранению

Наблюдать и
описывать
особенности
внутреннего
строения рыб в ходе
лабораторной
работы

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 11.01  11.01

34 Основные
систематические
группы рыб.

Презентация Класс Хрящевые
рыбы, общая
характеристика. Класс
Костные рыбы:
лучепёрые,
лопастепёрые,
двоякодышащие и
кистепёрые. Место
кистепёрых рыб в
эволюции
позвоночных. Меры
предосторожности от
нападения акул при
купании

Объяснить принципы
классификации рыб.
Осваивать приёмы
работы с определителем
животных.Устанавливать
систематическую при-
надлежность рыб.Распоз-
навать представителей
классов на рисунках,
фотографиях, натураль-
ных объектах. Выявлять
признаки организации
хрящевых и костных
рыб, делать выводы.
Обосновывать место
кистепёрых рыб в

Знать принципы
классификации рыб,
признаки организации
хрящевых и костных
рыб,
 Уметь распознавать
представителей классов,
устанавливать
систематическую
принадлежность рыб

Осваивать приемы
работы с
определителем
животных,
обосновывать место
кистеперых рыб в
эволюции
позвоночных

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

14.01 14.01

эволюции позвоночных
35 Промысловые рыбы.

Их использование и
охрана.

Презентация
Рыболовство.
Промысловые рыбы.
Прудовые хозяйства.
Акклиматизация рыб.
Аквариумные рыбы.

Различать основные
группы промысловых
рыб на рисунках, фото-
графиях, натуральных
объектах.Характеризо-
вать осетровых рыб как в

Знать основные группы
промысловых рыб,
причины разнообразия
рыб
Уметь обосновывать
роль рыб в экосистемах

Проектировать меры
по охране ценных
групп рыб

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.

 18.01  18.01



Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Тип Хордовые.
Бесчерепные.
Надкласс Рыбы»

объект промысла.Назы-
вать виды рыб и объяс-
нять их значение в жизни
человека. Проектировать
меры по охране ценных
групп рыб.Называть от-
личительные признаки
бесчерепных.Харак-вать
черты приспособленнос-
ти рыб к жизни в водной
среде.Обосновывать роль
рыб в экосистемах.Объя-
снять причины разнооб-
разия рыб, усложнения
их организации с точки
зрения эволюции
животного мира

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4)
36 Среда обитания и

строение тела
земноводных. Общая
характеристика.

Лекция с
элементами
беседы

Места обитания.
Внешнее строение.
Особенности кожного
покрова. Опорно-
двигательная система
земноводных, её
усложнение по
сравнению с костными
рыбами. Признаки
приспособленности
земноводных к жизни
на суше и в воде

Описывать характерные
черты внешнего строе-
ния земноводных, свя-
занные с условиями сре-
ды обитания.Осваивать
приёмы работы с опре-
делителем животных.
Устанавливать взаимо-
связь строения кожного
покрова и образа жизни
амфибий.Выявлять про-
грессивные черты строе-
ния скелета головы и
туловища, опорно-двига-
тельной системы в целом
по сравнению с рыбами.
Характеризовать
признаки
приспособленности к
жизни на суше и в воде

Знать характерные черты
внешнего строения,
прогрессивные черты
строения скелета,
опорно-двигательной
системы по сравнению с
рыбами
Уметь характеризовать
признаки
приспособленности к
жизни на суше и в воде

Осваивать приемы
работы с
определителем
животных

Овладение
интеллектуальными
умениями (сравнивать,
классифицировать,
устанавливать причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 21.01  21.01

37 Строение и
деятельность
внутренних органов
земноводных.

Беседа Характерные черты
строения систем
внутренних органов
земноводных по
сравнению с
костными рыбами.
Сходство строения

Устанавливать взаимо-
связь строения органов и
систем органов с их фун-
ями и средой обитания.
Сравнивать, обобщать
информацию о строении
внутренних органов

Знать строение
внутренних органов и
систем органов
Уметь определять черты
организации
земноводных

Обобщать и
систематизировать
знания по
материалам темы,
делать выводы

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 25.01  25.01



внутренних органов
земноводных и рыб

амфибий и рыб, делать
выводы.Определять чер-
ты более высокой орга-
низации земно-водных
по сравнению с рыбами

38 Годовой жизненный
цикл и
происхождение
земноводных.

Беседа Влияние сезонных
изменений в природе
на жизнедеятельность
земноводных.
Размножение и
развитие
земноводных, черты
сходства с костными
рыбами, тип развития.
Доказательства
происхождения
земноводных

Харак-вать влияние
сезонных изменений на
жизненный цикл земно-
водных. Сравнивать, на-
ходить черты сходства
размножения земновод-
ных и рыб.Наблюдать и
описывать развитие ам-
фибий. Обосновывать
выводы опроисхождении
земноводных.Обобщать
материал о сходстве и
различиях рыб и земно-
водных в форме таблицы
или схемы

Знать развитие амфибий,
влияние сезонных
изменений на
жизненный цикл
Уметь сравнивать,
находить черты сходства
размножения
земноводных и рыб

Обобщать
материал о
сходстве и
различии рыб в
виде таблицы или
схемы,
обосновывать
выводы о
происхождении
земноводных

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 28.01  28.01

39 Разнообразие и
значение
земноводных.

Презентация Современные
земноводные, их
разнообразие и
распространение. Роль
земноводных в
природных
биоценозах, в жизни
человека. Охрана
земноводных. Красная
книга.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Класс
Земноводные, или
Амфибии»

Определять и клас-вать
земноводных по рисун-
кам, фотографиям, нату-
ральным объектам.Осва-
ивать приёмы работы с
определителем живот-
ных.Хар-вать роль зем-
новодных в природных
биоценозах и в жизни
человека.Устанавливать
взаимосвязь строения и
функций земноводных со
средой обитания. Испо-
льзовать информацион-
ные ресурсы для подго-
товки презентации прое-
ктов о раз-нообразии
земноводных, их охране

Знать роль амфибий в
природных биоценозах и
в жизни человека,
Уметь определять и
классифицировать
амфибий по рисункам,
фотографиям,
натуральным объектам

Осваивать приемы
работы с
определителем
животных,
использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации о
разнообразии
земноводных, их
охране

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 01.02  01.02

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4)
40 Внешнее строение и

скелет
пресмыкающихся.
Общая
характеристика.

Презентация /
беседа

Взаимосвязь внешнего
строения и наземного
образа жизни.
Особенности строения
скелета пресмыкающихся

Описывать характер-
ные признаки внеш-
него строения репти-
лий в связи сосредой
обитания. Находить
черты отличия скеле-

Знать признаки
внешнего строения
рептилий, процессы
жизнедеятельности в
связи с жизнью на суше
Уметь находить отличия

Устанавливать
взаимосвязь
строения скелета и
образа жизни
рептилий

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 04.02  04.02



та пресмыкающихся
от скелета земновод-
ных.Устанавливать
взаимосвязьстроения
скелета и образа
жизни рептилий.
Характеризовать
процессы
жизнедеятельности
рептилий в связи с
жизнью на суше

скелета рептилий от
скелета амфибий,

41 Внутреннее строение
и жизнедеятельность
пресмыкающихся.

Беседа Сходство и различия
строения систем
внутренних органов
пресмыкающихся и
земноводных. Черты
приспособленности
пресмыкающихся к
жизни на суше.
Размножение и развитие.
Зависимость годового
жизненного цикла от
температурных условий

Устанавливать
взаимосвязь
строения внутренних
органов и систем
органов рептилий, их
функций и среды
обитания.
Выявлять черты
более высокой
организации
пресмыкающихся по
сравнению с
земноводными.
Характеризовать
процессы
размножения и
развития детёнышей
у пресмыкающихся.
Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации проекта
о годовом
жизненном цикле
рептилий, заботе о
потомстве

Знать строение
внутренних органов и
систем органов, их
функций, среды
обитания,
Уметь определять черты
организации
земноводных,
характеризовать
процессы размножения и
развития детенышей

Использовать
информационные
ресурсы для
презентации
проекта о годовом
жизненном цикле
рептилий, заботе о
потомстве

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 08.02  08.02

42 Разнообразие
пресмыкающихся.

Презентация Общие черты строения
представителей разных
отрядов
пресмыкающихся. Меры
предосторожности от
укусов ядовитых змей.
Оказание первой

Определять и клас-
сифицировать прес-
мыкающихся по
рисункам,фотографи
ям, натуральным
объектам.Осваивать
приёмы работы с
определителем жи-

Знать отличительные
признаки представителей
разных групп рептилий,
меры предосторожности
в природе
Уметь определять и
классифицировать
пресмыкающихся по

Осваивать приемы
работы с
определителем
животных,
соблюдать меры
предосторожности
в природе в целях
предупреждения

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 11.02  11.02



доврачебной помощи вотных.Находить от-
личительные призна-
ки представителей
разных групп репти-
лий. Характеризо-
вать черты более
высокой организа-
ции представителей
отряда крокодилов.
Соблюдать меры
предосторожности в
природе в целях пре-
дупреждения укусов
ядовитых змей

рисункам, фотографиям,
натуральным объектам

укусов ядовитых
змей

43 Значение
пресмыкающихся, их
происхождение.

Презентация Роль пресмыкающихся в
биоценозах, их значение в
жизни человека. Охрана
редких и исчезающих
видов. Красная книга.
Древние
пресмыкающиеся,
причины их вымирания.
Доказательства
происхождения
пресмыкающихся от
древних амфибий.

Обобщение и
систематизация знаний
по теме «Класс
Пресмыкающиеся, или
Рептилии»

Ха-вать роль репти-
лий в биоценозах, их
значение в жизни че-
ловека.Обосновыват
ь необходимость ох-
раны редких и исче-
зающих видов репти-
лий.Аргументироват
ь вывод о происхож-
дении пресмыкаю-
щихся от земновод-
ных. Устанавливать
взаимосвязь строе-
ния и жизнедея-ти
рептилий со средой
обитания. Использо-
вать ИКТ для подго-
товки презентации
проектов о разнооб-
разии и значении
пресмыкающихся, об
их происхождении и
месте в эволюцион-
ном процессе

Знать роль рептилий в
биоценозах, их значение
в жизни человека
Уметь устанавливать
взаимосвязь строения и
жизнедеятельности
рептилий со средой
обитания

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации о
разнообразии и
значении
пресмыкающихся,
их происхождении
и месте в
эволюционном
процессе

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.

 15.02  15.02

Тема 11. Класс Птицы (9)
44 Общая

характеристика
класса. Внешнее
строение птиц.
Лабораторная работа
№ 6 " Внешнее

Беседа/
лабораторная
работа

Взаимосвязь внешнего
строения и
приспособленности
птиц к полёту. Типы
перьев и их функции.
Черты сходства и

Характеризовать
особенности внешнего
строения птиц в связи с
их приспособленностью
к полёту.
Объяснять строение и

Знать особенности
внешнего строения
птиц, строение и
функции перьевого
покрова птиц
Уметь устанавливать

Изучать и
описывать
особенности
внешнего строения
птиц в ходе
выполнения

Овладение
интеллектуальными
умениями (сравнивать,
классифицировать,
устанавливать причинно-
следственные связи,

 18.02  18.02



строение птицы.
Строение перьев".

различия покровов птиц
и рептилии

функции перьевого
покрова тела птиц.
Устанавливать черты
сходства и различия
покровов птиц и
рептилий.
Изучать и описывать
особенности внешнего
строения птиц в ходе
выполнения
лабораторной работы.
Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

черты сходства и
различия покровов
птиц и рептилий

лабораторной
работы, соблюдать
правила работы в
кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

делать обобщения и
выводы).

45 Опорно-
двигательная
система птиц.
Лабораторная работа
№7 "Строение
скелета птицы"

Беседа/
лабораторная
работа

Изменения строения
скелета птиц в связи с
приспособленностью к
полёту. Особенности
строения мускулатуры
и её функции. Причины
срастания отдельных
костей скелета птиц.

Устанавливать
взаимосвязь внешнего
строения и строения
скелета в связи с
приспособленностью к
полёту.
Характеризовать
строение и функции
мышечной системы птиц.
Изучать и описывать
строение скелета птицы в
процессе выполнения
лабораторной работы.
Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Знать строение и
функции мышечной
системы птиц,
взаимосвязь
внешнего строения и
строения скелета в
связи с
приспособленностью
к полету
Уметь изучать и
описывать строение
скелета птицы

Соблюдать
правила работы в
кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Овладение
интеллектуальными
умениями (сравнивать,
классифицировать,
устанавливать причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 22.02  20.02

46 Внутреннее строение
птиц.

Урок
открытия
новых знаний

Черты сходства
строения и функций
систем внутренних
органов птиц и
рептилий.
Отличительные
признаки, связанные с
приспособленностью к
полёту. Прогрессивные

Устанавливать взаимо-
связь строения и функ-
ций систем внутренних
органов птиц. Харак-вать
причины более интенсив-
ного обмена веществ у
птиц.Выявлять черты бо-
лее сложной организации
птиц по сравнению с
пресмыкающимися.Дока-

Знать строение и
функции систем
внутренних органов,
обмен веществ
Уметь выявлять
черты организации,
устанавливать
взаимосвязь
строения и функций
систем внутренних

Доказывать на
примерах более
высокий уровень
развития нервной
системы, органов
чувств по
сравнению с
рептилиями

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 25.02  25.02



черты организации птиц
по сравнению с
рептилиями

зывать на примерахболее
высокий уровень разви-
тия нерв-ной системы,
органов чувств птиц по
сравнению с рептилиями

органов птиц

47 Размножение и
развитие птиц.

Беседа Особенности строения
органов размножения
птиц. Этапы
формирования яйца.
Развитие зародыша.
Характерные черты
развития выводковых и
гнездовых птиц

Характеризовать особен-
ности строения органов
размножения и причины
их возникновения.Объяс-
нять строение яйца и на-
значение его частей.Опи-
сывать этапы формиро-
вания яйца и развития в
нём зародыша. Распозна-
вать выводковых и гнез-
довых птиц на рисунках,
фотографиях, натураль-
ных объектах

Знать особенности
строения органов
размножения и при-
чины их возникнове-
ния, строение и эта-
пы формирования
яйца, развитие в нем
зародыша Уметь рас-
познавать выводко-
вых и гнездовых
птиц на рисунках,
фотографиях, нату-
ральных объектах

Прогнозировать
зависимость
численности птиц
от экологических и
антропогенных
факторов

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 01.03  01.03

48 Годовой жизненный
цикл и сезонные
явления в жизни
птиц.

Беседа Роль сезонных явлений в
жизни птиц. Поведение
самцов и самок в период
размножения. Строение
гнезда и его роль в
размножении, развитии
птенцов. Послегнездовой
период. Кочёвки и
миграции, их причины

Хар-вать черты приспо-
собленности птиц к се-
зонным изменениям.
Описывать поведение
птиц в период размноже-
ния, приводить примеры
из личных наблюдений.
Объяснять роль гнездо-
строения в жизни птиц.
Устанавливать причины
кочёвок и миграций
птиц, их разновидности.
Использовать информа-
ционные ресурсы для
подготовки презентации
сообщения о мигрирую-
щих и оседлых птицах

Знать черты
приспособленности
птиц к сезонным
изменениям,
поведение птиц в
период размножения
Уметь объяснять
роль гнездостроения,
причины кочевок и
миграций птиц

Устанавливать
причины кочевок и
миграций птиц, их
разновидности;
использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации
сообщения о
мигрирующих и
оседлых птицах

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 04.03  04.03

49 Разнообразие птиц. Презентация Систематические
группы птиц, их
отличительные черты.
Признаки выделения
экологических групп
птиц. Классификация
птиц по типу пищи, по
местам обитания.
Взаимосвязь внешнего
строения, типа пищи и

Объяснять принципы
классификации птиц.
Устанавливать
систематическую
принадлежность птиц,
используя рисунки
параграфа.
Называть признаки
выделения
экологических групп

Знать принципы
классификации птиц,
признаки выделения
экологических
групп,
Уметь приводить
примеры
классификации птиц
по типу и местам
обитания

Осваивать приемы
работы с
определителем
животных,
использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации
проекта сообщения

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 11.03  11.03



мест обитания птиц.
Приводить примеры
классификации птиц по
типу питания, местам
обитания.
Осваивать приёмы
работы с определителем
животных.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта
сообщения о
разнообразии
экологических групп
птиц

о разнообразии
экологических
групп птиц

50 Значение и охрана
птиц.
Происхождение
птиц.

Презентация Роль птиц в природных
сообществах: охотничье-
промысловые, домашние
птицы, их значение для
человека. Черты сходства
древних птиц и рептилий

Характеризовать роль
птиц в природных сооб-
ществах. Использовать
информационные ресур-
сы для подготовки сооб-
щения о причинах сокра-
щения численности про-
мысловых птиц.Называть
основные породы домаш-
них птиц и цели их выве-
дения. Аргументировать
вывод о происхождении
птиц от древних
рептилий

Знать роль птиц в
природных
сообществах,
Уметь
аргументировать
вывод о
происхождении птиц
от древних рептилий

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
сообщения о
причинах
сокращения
численности
промысловых птиц

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.

 15.03  15.03

51 Экскурсия "Птицы
города"

Видеоурок Экскурсия
«Птицы леса (парка)»

Наблюдать и описывать
поведение птиц в приро-
де.Обобщать и фиксиро-
вать результаты экскур-
сии.Участвовать в обсуж-
дении результатов наб-
людений.Соблюдать пра-
вила поведения вприроде

Уметь наблюдать и
описывать поведение
птиц в природе,

Обобщать и
фиксировать
результаты
экскурсии,
участвовать в
обсуждении
результатов
наблюдений,
соблюдать правила
поведения в
природе

Овладение
интеллектуальными
умениями (сравнивать,
классифицировать,
устанавливать причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 18.03  18.03

52 Контрольная работа
" Класс Земноводные
или Амфибии",
"Класс

Контрольная
работа

Обобщение и
систематизация
знаний по темам:
«Класс Земноводные,

Хар-вать строение пред-
ставителей классов в свя-
зи со средой их обитания.
Устанавливать взаимо-

Знать строение
представителей
классов связи со
средой обитания

Доказывать и
объяснять
усложнение
организации

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный

 22.03  22.03



Пресмыкающиеся
или рептилии",
"Класс Птицы"

или Амфибии», «Класс
Пресмыкающиеся,
или Рептилии»,
«Класс Птицы»

связь строения и функ-
ций систем органов жи-
вотных различных клас-
сов.Определять система-
тическую принадлеж-
ность представителей
классов на рисунках, фо-
тографиях, натуральных
объектах. Доказывать и
объяснять усложнение
организации животных в
ходе эволюции

Уметь устанавливать
взаимосвязь
строения и функций
систем органов
различных классов,
определять
систематическую
принадлежность
представителей
классов

животных в ходе
эволюции

аспект поведения.
Самоопределение.

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10
53 Общая

характеристика
класса. Внешнее
строение
Млекопитающих.

Презентация Отличительные признаки
строения тела. Сравнение
строения покровов
млекопитающих и
рептилий. Прогрессивные
черты строения и
жизнедеятельности

Выделять характерные
признаки представителей
класса Млекопитающие.
Обосновывать выводы о
более высокой организа
ции млекопитающих по
сравнению с представите
лями других классов.
Сравнивать и обобщать
особенности строения и
функций покровов
млекопитающих и
рептилий.
Характеризовать
функции и роль желёз
млекопитающих

Знать характерные
признаки класса,
Уметь
характеризовать
функции и роль
желез
млекопитающих

Сравнивать и
обобщать
особенности
строения и
функций покровов
млекопитающих и
рептилий

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 01.04  01.04

54 Внутреннее строение
млекопитающих.
Лабораторная работа
№ 8 "Строение
скелета
млекопитающих".

Беседа/
лабораторная
работа

Особенности строения
опорно-двигательной
системы. Уровень
организации нервной
системы по сравнению с
другими позвоночными.
Характерные черты
строения
пищеварительной
системы копытных и
грызунов. Усложнение
строения и функций
внутренних органов.

Описывать характерные
особенности строения и
функций одс, используя
примеры животных ра-
зных сред обитания.Про-
водить наблюдения и фи-
ксировать их результаты
в ходе выполнения л/р.
Характеризовать особен-
ности строения систем
внутренних органов мле-
копитающих по сравне-
нию с рептилиями.Аргу-
ментировать выводы о
прогрессивном развитии

Знать характерные
особенности
строения и функций
опорно-двигательной
системы
Уметь проводить
наблюдения и
фиксировать их
результаты

Аргументировать
выводы о
прогрессивном
развитии
млекопитающих,
соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Овладение
интеллектуальными
умениями (сравнивать,
классифицировать,
устанавливать причинно-
следственные связи,
делать обобщения и
выводы).

 05.04  05.04



млекопитающих.Соблю-
дать правила работы в
кабинете, обращения с
лаб. оборудованием

55 Размножение и
развитие
млекопитающих.
Годовой жизненный
цикл.

Презентация Особенности развития
зародыша. Забота о
потомстве. Годовой
жизненный цикл.
Изменение численности
млекопитающих и её
восстановление

Характеризовать
особенности
размножения
млекопитающих по
сравнению с прочими
хордовыми.
Устанавливать
взаимосвязь этапов
годового жизненного
цикла и сезонных
изменений.
Объяснять причины
наличия высокого уровня
обмена веществ и
теплокровности у
млекопитающих.
Прогнозировать
зависимость численности
млекопитающих от
экологических и
антропогенных факторов
на конкретных примерах

Знать особенности
размножения
млекопитающих,
причины наличия
высокого уровня
обмена веществ и
теплокровности.
Уметь устанавливать
взаимосвязь этапов
годового жизненного
цикла и сезонных
изменений

Прогнозировать
зависимость
численности
млекопитающих от
экологических и
антропогенных
факторов

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 08.04  08.04

56 Происхождение и
разнообразие
млекопитающих.

Беседа Черты сходства
млекопитающих и
рептилий. Группы
современных
млекопитающих.
Прогрессивные черты
строения млекопитающих
по сравнению с
рептилиями

Объяснять и доказывать
на примерах происхож-
дение млекопитающих от
рептилий. Различать сов-
ременных млекопитаю-
щих на рисунках, фото-
графиях.Осваивать приё-
мы работы с определите-
лем животных. Устанав-
ливать систематическую
принадлежность млеко-
питающих.Использовать
информационные ресур-
сы для подготовки презе-
нтации проектов о разно-
образии млекопитающих,
об исчезающих видах
млекопитающих и о

Знать черты сходства
и различия
млекопитающих и
рептилий
Уметь различать
млекопитающих на
рисунках,
фотографиях,
устанавливать
систематическую
принадлежность

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации о
разнообразии
млекопитающих,
об исчезающих
видах и мерах по
их охране

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 12.04  12.04



мерах по их охране

57 Высшие, или
плацентарные, звери:
насекомоядные и
рукокрылые,
грызуны и
зайцеобразные,
хищные.

Презентация Общая характеристика,
характерные признаки
строения и
жизнедеятельности
представителей разных
отрядов. Роль в
экосистемах, в жизни
человека

Объяснять принципы
классификации
млекопитающих.
Сравнивать особенности
строения и
жизнедеятельности
представителей разных
отрядов, находить
сходство и различия.
Определять
представителей
различных сред жизни на
рисунках, фотографиях.
Использовать
информационные
ресурсы для подготовки
презентации проектов о
роли животных разных
отрядов в экосистемах,
об особенностях
строения и поведения
хоботных

Знать принципы
классификации
млекопитающих
Уметь сравнивать
особенности
строения и
жизнедеятельности
представителей
различных отрядов,
находить сходство и
различия

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации о
роли животных
разных отрядов в
экосистемах, об
особенностях
строения и
поведения
хоботных

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 15.04  15.04

58 Высшие, или
плацентарные, звери:
ластоногие и
китообразные,
парнокопытные и
непарнокопытные,
хоботные.

Презентация Характерные черты
строения и
жизнедеятельности
водных млекопитающих,
парнокопытных и
непарнокопытных.
Охрана хоботных. Роль
животных в экосистемах,
в жизни человека

Устанавливать различия
между отрядами ластоно-
гих и китообразных, пар-
нокопытных и непарно-
копытных.Объяснять вза-
имосвязь строения и жиз-
недеятельности живот-
ных со средой обитания.
Определять представите-
лей отрядов на рисунках,
фотографиях, натураль-
ных объектах.Сравнивать
представителей разных
отрядов и находить их
сходство и различия.
Систематизировать
информацию и обобщать
её в виде схем и таблиц

Знать принципы
классификации
млекопитающих
Уметь сравнивать
особенности
строения и
жизнедеятельности
представителей
различных отрядов,
находить сходство и
различия

Систематизировать
информацию и
обобщать ее в виде
схем, таблиц

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 19.04  19.04

59 Высшие, или
плацентарные, звери:

Презентация Черты организации
представителей отряда

Харак-вать общие черты
строения приматов.Нахо-

Знать характерные
черты строения

Использовать
информационные

Формирование
познавательных

 22.04  22.04



приматы. Приматы. Признаки
более высокой
организации. Сходство
человека с
человекообразными
обезьянами

дить черты сходства
строения человекообраз-
ных обезьян и человека.
Различать на рисунках,
фотографиях человекооб-
разных обезьян.Исполь-
зовать информационные
ресурсы для подготовки
презентации проекта об
эволюции хордовых
животных

приматов, черты
сходства строения
человекообразных
обезьян и человека
Уметь различать
представителей
класса на рисунках,
фотографиях

ресурсы для
подготовки
презентации об
эволюции
хордовых
животных

интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

60 Экологические
группы
млекопитающих.
Экскурсия "
Разнообразие
Млекопитающих."

Презентация Признаки животных
одной экологической
группы

Называть экологические
группы животных.
Характеризовать
признаки животных
одной экологической
группы на примерах.
Наблюдать, фиксировать
и обобщать результаты
экскурсии.
Соблюдать правила
поведения в зоопарке,
музее

Знать экологические
группы животных
Уметь
характеризовать
признаки животных
экологической
группы

Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
сообщения о
экологических
группах
млекопитающих

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 26.04  26.04

61 Значение
млекопитающих для
человека

Урок
открытия
новых знаний

Происхождение
домашних животных.
Отрасль сельского
хозяйства —
животноводство, его
основные направления,
роль в жизни человека.
Редкие и исчезающие
виды млекопитающих, их
охрана. Красная книга.

Называть характерные осо-
бенности строения и образа
жизни предков дом. ж-х
Обосновывать необходи-
мость применения мер по
охране диких ж-х. Харак-
вать основные направления
животноводства.Использова
тьИКТдля подготовки пре-
зентации проектов по ох-
ране диких ж-х, об этике
отношения к дом. ж-м, о
достижениях селекционе-
ров в выведении новых
пород.

Знать экологические
группы животных,
Уметь
характеризовать
признаки животных
экологической
группы

Наблюдать,
фиксировать и
обобщать
результаты
экскурсии,
соблюдать правила
поведения в
зоопарке, музее

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.

 29.04  29.04

62 Контрольная работа
Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Класс
Млекопитающие,
или Звери»

Презентация/
беседа

Хар-вать особенности
строения представителей
класса Звери. Устанавли-
вать взаимосвязь строе-ния
и ф-ций систем орга-нов
млеко-щих. Опр-ть
систематическую при-
надлежность представи-
телей разных классов млек-
щих.Обосновывать выводы

Знать особенности
строения представи-
телей класса Млеко-
питающие, основные
направления жив-ва,
особенности строе-
ния и образа жизни
предков дом. ж-х
Уметь устанавливать

Использовать ин-
формационные ре-
сурсы для подгото
вки презентации
по охране диких
животных, об эти
ке отношения к
домашним живот
ным, о достижении

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.

 06.05  13.05



о происхождении
млекопитаю-щих

взаимосвязь строе-
ния и ф-ций систем
органов млек-ющих

селекционеров в
выведении новых
пород

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6)
63 Доказательства

эволюции животного
мира. учение Ч.
Дарвина.

Урок
открытия
новых знаний

Разнообразие
животного мира.
Изучение особенностей
индивидуального
развития и его роль в
объяснении
происхождения
животных. Изучение
ископаемых остатков
животных. Основные
положения учения
Ч. Дарвина, их значение
в объяснении причин
возникновения видов и
эволюции
органического мира

Приводить примеры
ж-х в природе. Объ-
яснять принципы
классификации ж-х.
Хар-вать стадии заро-
дышевого развития
ж-х.Док-ть взаимос-
вязь ж-х в природе,
наличие черт услож-
нения их организа-
ции.Устанавливать
взаимосвязь строения
ж-х и этапов развития
жизни на Земле. Рас-
крывать основные по-
ложения учения  Дар-
вина, его роль в объ-
яснении эв-ции орг-в

Знать принципы
классификации
животных, стадии
зародышевого развития,
основные положения
учения Ч. Дарвина
Уметь приводить
примеры многообразия
животных,

Устанавливать
взаимосвязь
строения
животных и этапов
развития жизни на
Земле

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

 07.05  17.05

64 Развитие животного
мира на Земле.

Беседа Этапы эволюции
животного мира.
Появление
многоклеточности и
групп клеток, тканей.
Усложнение строения
многоклеточных
организмов.
Происхождение и
эволюция хордовых.
Эволюционное древо
современного животного
мира

Харак-вать основные
этапы эволюции ж-х.
Описывать процесс
усложнения много-
клеточных, используя
примеры.Обобщать
информацию и делать
выводы о прогрессив-
ном развитии хордо-
вых. Харак-ть основ-
ные уровни организа-
ции жизни на Земле.
Устанавливать взаи-
мосвязь живых орга-
низмов вэкосистемах.
Использовать состав-
ленную в течение го-
да обобщающую таб-
лицу для харак-ки
основных этапов
эволюции животных

Знать основные этапы
эволюции животных,
процесс усложнения
многоклеточных
Уметь устанавливать
взаимосвязь живых
организмов в
экосистемах

Использовать
составленную в
течение года
обобщающую
таблицу для
характеристики
основных этапов
эволюции
животных

Формирование
познавательных
интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой

 13.05  17.05

65 Современный мир
живых организмов.

Презентация/
беседа

Уровни организации
жизни. Состав биоценоза:

Называть и раскры-
вать характерные

Знать характерные
признаки уровней

Обосновывать
роль круговорота

Формирование
познавательных

17.05 20.05



Биосфера. продуценты, консументы,
редуценты. Цепи питания.
Круговорот веществ и
превращения энергии.
Экосистема. Биогеоценоз.
Биосфера. Деятельность
В.И. Вернадского. Живое
вещество, его функции в
биосфере. Косное и
биокосное вещество, их
функции и взаимосвязь

признаки уровней
организации жизни
на Земле. Харак-вать
деятельность живых
организмов как пре-
образователей нежи-
вой природы. Приво-
дить примеры средо-
образующей деятель-
ности живых органи-
змов.Составлять цепи
питания, схемы кру-
говорота в-в в приро-
де Давать определе-
ние понятий «экосис-
тема»,«биогеоценоз»,
«биосфера». Обосно-
вывать роль кругово-
рота в-в и экосистем-
ной организации жиз-
ни в устойчивом раз-
витии биосферы.

организации жизни на
Земле, понятия "
экосистема",
"биогеоценоз",
"биосфера"
Уметь составлять цепи
питания, схемы
круговорота веществ в
природе

веществ и
экосистемной
организации
жизни в
устойчивом
развитии
биосферы.
Использовать
информационные
ресурсы для
подготовки
презентации о
научной
деятельности В.И.
Вернадского

интересов и мотивов к
изучению биологии и
общению с природой.

Устанавливать взаи-
мосвязь функций кос-
ного и биокосного в-
ва, харак-вать их роль
в экосистеме. Прог-
нозировать последст-
вия: разрушения озо-
нового слоя для био-
сферы, исчезновения
дождевых червей и
других живых орга-
низмов для почвооб-
разования. Использо-
вать ИКТ для подго-
товки презентации
проекта о научной
деятельности
В.И. Вернадского

66 Обобщение и
систематизация
знаний по темам 8–
13

Обобщение и
систематизация
знаний по темам 8–13

Систематизировать
знания по темам
раздела «Животные».

 20.05  20.05

67 Промежуточная Контрольная Итоговый контроль Применять основные Уметь Применять Ориентация в  24.05  24.05



аттестация в форме
«Контрольная
работа»

работа знаний по курсу
биологии 7 класса

виды учебной
деятельности при
формулировке
ответов к итоговым
заданиям

систематизировать
знания по темам раздела
"Животные"

основные виды
деятельности при
формулировке
ответов к
итоговым
заданиям

межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.
Самоопределение.

68 Экскурсия " Жизнь
природного
сообщества весной".

Групповая
работа

Экскурсия
«Жизнь природного
сообщества весной»

Описывать
природные явления.
Наблюдать за
взаимоотношениями
живых организмов в
природном
сообществе, делать
выводы.
Соблюдать правила
поведения в природе

Уметь описывать
природные явления,
наблюдать за
взаимоотношениями
живых организмов в
природном сообществе,
делать выводы

Соблюдать
правила поведения
в природе

Ориентация в
межличностных
отношениях. Умение
выделять нравственный
аспект поведения.
Самоопределение

 27.05  27.05



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС
№

 п/п
Тема урока Тип урока Элементы

содержания
Вид

деятельности
обучающихся

Планируемые результаты Дата
проведения

План Фак
т

Личностны
е

Предметн
ые

Метапр
едметн

ые
1 Введение.

Биосоциальная
природа. Науки
об организме
человека. Место
человека в живой
природе

Урок – «открытия»
нового знания,

беседа

Науки,
изучающие
организм человека.
Место человека в
живой природе.
Искусственная
(социальная) и
природная среда.
Биосоциальная
природа человека.
Анатомия.
Физиология.
Гигиена. Методы
наук о человеке.
Части тела
человека.
Пропорции тела
человека. Сходство
человека с другими
животными.
Общие черты в
строении
организма
млекопитающих,
приматов и
человекообразных
обезьян.

Определить понятия
анатомия.
физиология. гигиена.
Описывать
современные методы
исследования
организма человека.
Называть части тела
человека.. Сравнивать
сходство человека с
другими животными.
Называть общие
черты в строении
организма
млекопитающих,
приматов и
человекообразных
обезьян.
Специфические
особенности человека
как биологического
вида

Знание
основных
принципов и
правил
отношения к
живой
природе;
сформирован
ность
познавательн
ых интересов
и мотивов,
направленных
на изучение
живой
природы.

Приведение
доказательств
(аргументаци
я)
взаимосвязи
человека и
окружающей
среды;
зависимости
здоровья
человека от
состояния
окружающей
среды;
необходимост
и защиты
окружающей
среды;
объяснение
места и роли
человека в
природе;
знание
основных
правил
поведения в

Регуляти
вные:
Умение
принимат
ь и
сохранять
учебную
задачу,
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставлен
ной
задачей;
осуществ
лять
контроль
по
результат
у;
выполнят
ь учебные
действия

03.09 03.09



Специфические
особенности
человека как
биологического
вида

природе
анализ и
оценка
последствий
деятельности
человека в
природе,
влияние
факторов
риска на
здоровье
человека.

в устной
и
письменн
ой
речи.Поз
наватель
ные:
Поиск и
извлечени
е
информац
ии,
необходи
мой для
выполнен
ия
задания;
умение
структури
ровать
знания в
письменн
ой и
устной
форме;
смыслово
е чтение;
выделени
е
главного
и
второстеп
енного;
осуществ
ление



анализа,
синтеза,
обобщени
я.
Коммуни
кативны
е
Владеть
монологи
ческой и
диалогово
й
формами
речи;
формулир
овать
собственн
ое
мнение,
учитыват
ь другое
мнение,
позицию;
договарив
аться,
приходит
ь к
общему
мнению;
задавать
вопросы.



2 Строение,
химически
й состав и
жизнедеят
ельность
клетки.

Лабораторная
работа 1
«Действие
каталазы на
пероксид
водорода

Урок –
лабораторная

работа

Строени
е, химический
состав и
жизнедеятель
ность клетки.
Части клетки.
Органоиды в
животной
клетке.
Процессы,
происходящи
е в клетке:
обмен
веществ, рост,
развитие,
размножение.
Возбудимость
.

Называть  основные
части клетки.
Описывать функции
органоидов  в
животной клетке.
Различать процессы,
происходящие в
клетке: обмен
веществ, рост,
развитие,
размножение.
Возбудимость.

07.09 07.09

3 Ткани
организма
человека.

Лабораторная
работа 2
«Клетки и ткани
под
микроскопом».

Урок –
лабораторная

работа

Ткани
организма
человека:
эпителиальные,
соединительные,
мышечные,
нервная ткани.

Определять понятия
«ткань»,  «синапс»,
«нейроглия».
Называть типы, виды
тканей позвоночных
живлтных. Различать
разные виды и типы
тканей. Описывать
особенности тканей
разных типов.
Соблюдать правила
обращения с
микроскопом.
Сравнивать
иллюстрации в
учебнике с
натуральными

10.09 10.09



объектами.

4 Общая
характеристика
систем органов
организма
человека.
Регуляция
работы
внутренних
органов.
Практическая
работа1
«Изучение
мигательного
рефлекса и его
торможения».

Урок – практикум Общая
характеристика
систем органов
организма
человека.
Регуляция работы
внутренних
органов. Система
покровных
органов. Опорно-
двигательная,
пищеварительная,
кровеносная,
иммунная,
дыхательная,
нервная,
эндокринная,
мочевыделительна
я, половая системы
органов. Уровни
организации
организма.
Нервная и
гуморальная
регуляция
внутренних
органов.
Рефлекторная дуга.

Раскрывать значение
понятий «орган»,
«система органов»,
«гормон», «рефлекс».
Описывать роль
разных систем
органов в организме.
Объяснять строение
рефлекторной дуги.,
различия между
нервной и
гуморальной
регуляцией
внутренних органов.
Классифицировать
внутренние органы на
2 группы в
зависимости от
выполнения ими
исполнительной или
регуляторной
функции. Выполнять
лабораторный опыт,
делать вывод

14.09 14.09

5 Контроль знаний
по теме «Общий
обзор организма
человека»

Урок
развивающего

контроля
Определять место человека в живой природе.

Характеризовать процессы, происходящие в клетке.
Характеризовать идею об уровневой организации организма

17.09 17.09



Тема2. Опорно-двигательная система (9)

6 Строение, состав
и типы
соединения
костей
Лаборато
рная
работа №
3
«Строен
ие
костной
ткани»

Лаборато
рная
работа №
4

«Состав костей»

Урок –
лабораторная

работа

Строение, состав и
типы соединения
костей. Скелет
конечностей.

Называть части
скелета.

Описывать функции
скелета.

Описывать строение
трубчатых костей и
строение сустава.

Раскрывать значение
надкостницы,
хряща, суставной
сумки, губчатого
вещества,
костномозговой
полости, жёлтого
костного мозга.

Объяснять значение
составных
компонентов
костной ткани.

Выполнять
лабораторные
опыты, фиксировать
результаты
наблюдений, делать
вывод.

Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Реализация
установок
здорового
образа жизни;
сформирован
ность
интеллектуал
ьных умений
(доказывать,
строить
рассуждения,
анализироват
ь, сравнивать,
делать
выводы).

Различение на
таблицах,
макетах,
схемах,
рисунках
отделов
скелета
человека,
видов
мышечной
ткани;
анализ
выполняемых
функций
отделов
скелета
человека
различение
видов
мышечной
ткани под
микроскопом,
а также
узнавание под
микроскопом
костной
ткани;
понимание
взаимосвязи
работы
активного и
пассивного
отделов
опорно-

Регуляти
вные:
Умение
принимат
ь и
сохранять
учебную
задачу,
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставлен
ной
задачей;
осуществ
лять
контроль
по
результат
у;
выполнят
ь учебные
действия
в устной
и
письменн
ой речи;
адекватно
восприни
мать
предложе

21.09 21.09



7 Скелет головы и
скелет туловища.

Урок –
«открытия»

нового знания,
беседа

Скелет головы:
отделы черепа,
кости, образующие
череп. Скелет
туловища: отделы
позвоночника,
строение позвонка,
строение грудной
клетки.

Описывать с
помощью
иллюстрации в
учебнике строение
черепа.

Называть отделы
позвоночника и
части позвонка.

Раскрывать значение
частей позвонка.

Объяснять связь
между строением и
функциями
позвоночника,
грудной клетки

двигательного
аппарата;
соблюдение
мер
профилактики
заболеваний
опорно-
двигательной
системы,
травматизма,
нарушения
осанки,
плоскостопия.

ния и
оценки
учителей,
однокласс
ников.
Познава
тельные:
поиск и
выделени
е
необходи
мой
информац
ии;
смыслово
е чтение,
извлечени
е
необходи
мой
информац
ии из
прочитан
ного
текста,
определен
ие
основной
и
второстеп
енной
информац
ии;
анализ
объектов
с целью

24.09 24.09

8 Скелет
конечностей
Прак
тичес
кая
работ
а

«Исследование
строения
плечевого пояса
и предплечья»

Урок – практикум Скелет
конечностей

Называть части
свободных
конечностей и
поясов конечностей.

Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике строение
скелета
конечностей.

Раскрывать причину
различий в строении
пояса нижних
конечностей у
мужчин и женщин.

Выявлять
особенности строения

28.09 28.09



скелета конечностей в
ходе наблюдения
натуральных объектов

выделени
я
признаков
(существе
нных и
несущест
венных);
установле
ние
причинно
-
следствен
ных
связей;
синтез
как
составлен
ие целого
из частей.

Коммуни
кативны
е
умение
достаточн
о полно и
точно
выражать
свои
мысли в
соответст
вии с
задачами
и
условиям
и

9 Первая помощь
при травмах:
растяжении
связок, вывихах
суставов,
переломах
костей.

Урок
общеметодологич

еской
направленности,

Первая
помощь при
повреждениях
опорно-
двигательной
системы. Виды
травм,
затрагивающих
скелет
(растяжения,
вывихи, открытые
и закрытые
переломы).
Необходимые
приёмы первой
помощи при
травмах.

Определять понятия
«растяжение»,
«вывих», «перелом».

Называть признаки
различных видов
травм суставов и
костей.

Описывать приёмы
первой помощи в
зависимости от вида
травмы.

01.10 01.10

10 Мышцы
человека.
Прак
тичес
кая
работ
а

«Изучение
расположения
мышц головы»

Урок – практикум Строение,
основные типы и
группы мышц.
Гладкая и
скелетная
мускулатура.
Строение
скелетной мышцы.
Основные группы
скелетных мышц

Раскрывать связь
функции и строения
на примере
различий между
гладкими и
скелетными
мышцами,
мимическими и
жевательными
мышцами.

Описывать с
помощью
иллюстраций в

05.10 05.10



учебнике строение
скелетной мышцы.

Описывать условия
нормальной работы
скелетных мышц.

Называть основные
группы мышц.

Раскрывать принцип
крепления
скелетных мышц
разных частей тела.

Выявлять
особенности
расположения
мимических и
жевательных мышц в
ходе наблюдения
натуральных
объектов

коммуник
ации;
владение
монологи
ческой и
диалогиче
ской
формами
речи в
соответст
вии с
граммати
ческими и
синтаксич
ескими
нормами
родного
языка.

11 Работа мышц. Урок
общеметодологич

еской
направленности,

Работа
мышц. Мышцы —
антагонисты и
синергисты.
Динамическая и
статическая работа
мышц. Мышечное
утомление.

Определять понятия
«мышцы-
антагонисты»,
«мышцы-
синергисты».

Объяснять условия
оптимальной работы
мышц.

Описывать два вида
работы мышц.

Объяснять причины
наступления

08.10 08.10



утомления мышц и
сравнивать
динамическую и
статическую работу
мышц по этому
признаку.

Формулировать
правила гигиены
физических
нагрузок

12 Нарушения
осанки,
плоскостопия и
травматизма.
Прак
тичес
кие
работ
ы
«Проверка
правильности
осанки»,

«Выявлен
ие
плоскост
опия»,

«Оценка
гибкости
позвоночника»

Урок – практикум Нарушение
осанки и
плоскостопие.
Осанка.  Причины и
последствия
неправильной
осанки.
Предупреждение
искривления
позвоночника,
плоскостопия.

Раскрывать понятия
«осанка»,
«плоскостопие»,
«гиподинамия»,
«тренировочный
эффект».

Объяснять значение
правильной осанки
для здоровья.

Описывать меры по
предупреждению
искривления
позвоночника.

Обосновывать
значение
правильной формы
стопы.

Формулировать
правила
профилактики

12.10 12.10



плоскостопия.

Выполнять оценку
собственной осанки и
формы стопы и делать
выводы

13 Развитие
опорно-
двигательной
системы

Урок рефлексии
Развитие

опорно-
двигательной
системы в ходе
взросления.
Значение
двигательной
активности и
мышечных
нагрузок.
Физическая
подготовка.
Статические и
динамические
физические
упражнения.

Различать
динамические и
статические
физические
упражнения.

Раскрывать связь
между мышечными
нагрузками и
состоянием систем
внутренних органов.

Называть правила
подбора упражнений
для утренней
гигиенической
гимнастики

15.10 15.10

14 Контроль знаний
по теме «Опорно-
двигательная
система»

Урок
развивающего

контроля
Характеризовать особенности строения опорно-двигательной

системы в связи с выполняемыми функциями

19.10 19.10

Тема3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7)

15 Значение крови и
её состав.
Лабораторна
я работа № 5

«Сравнение
крови человека с
кровью лягушки»

Урок развития
критического

мышления

Значение
крови и её состав.
Жидкости,
образующие
внутреннюю среду
организма человека
(кровь, лимфа,

Определять понятия
«гомеостаз»,
«форменные
элементы крови»,
«плазма»,
«антиген»,

Воспитание
бережного
отношения к
своему
здоровью,
привитие
интереса к

формировани
е у учащихся
новых
анатомофизио
логических
понятий о
внутренней

Регуляти
вные
Умение
использов
ать
несложны
й

22.10 22.10



тканевая
жидкость).
Функции крови в
организме. Состав
плазмы крови.
Форменные
элементы крови
(эритроциты,
тромбоциты,
лейкоциты).

«антитело».

Объяснять связь
между тканевой
жидкостью, лимфой
и плазмой крови в
организме.

Описывать функции
крови.

Называть функции
эритроцитов,
тромбоцитов,
лейкоцитов.

Описывать вклад
русской науки в
развитие медицины.

Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике процесс
свёртывания крови и
фагоцитоз.

Выполнять
лабораторные
наблюдения с
помощью
микроскопа,
фиксировать
результаты
наблюдений, делать
выводы.

Соблюдать правила

изучению
предмета.

среде, составе
и функциях
крови.
Коммуникати
вные: участие
в
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы

эксперим
ент для
выдвигае
мых
предполо
жений,
аргумент
ировать
полученн
ые
результат
ы,
определят
ь цель
учебной
деятельно
сти,
оценивать
свои
знания.
Познава
тельные:
поиск и
выделени
е
необходи
мой
информац
ии;
умение
структури
ровать
знания;
смыслово
е чтение,
извлечени



работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

Формировани
е у учащихся
новых
анатомофизио
логических
понятий о
внутренней
среде, составе
и функциях
крови.
Коммуникати
вные: участие
в
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы.

е
необходи
мой
информац
ии из
прочитан
ного
текста,
определен
ие
основной
и
второстеп
енной
информац
ии;
анализ
объектов
с целью
выделени
я
признаков
(существе
нных и
несущест
венных);
выбор
основани
й и
критериев
для
сравниван
ия и
классифи
кации
объектов;
установле

16 Иммунитет.
Тканевая
совместимость.
Переливание
крови

Урок –
«открытия»

нового знания,
беседа

Иммунитет и
иммунная система.
Важнейшие
открытия в сфере
изучения
иммунитета. Виды
иммунитета.
Прививки и
сыворотки. Причины
несовместимости
тканей. Группы
крови. Резус-фактор.
Правила
переливания крови.

Определять понятия
«иммунитет»,
«иммунная
реакция».

Раскрывать понятия
«вакцина»,
«сыворотка»,
«отторжение (ткани,
органа)»,
«групповая
совместимость
крови», «резус-
фактор».

Называть органы
иммунной системы,
критерии выделения
четырёх групп крови
у человека.

Различать разные
виды иммунитета.

Называть правила
переливания крови

26.10 26.10

17 Строение и
работа сердца.
Круги
кровообращения.

Урок
общеметодологич

еской
направленности,

Органы
кровообращения.
Строение сердца.
Виды кровеносных
сосудов. Большой
и малый круги
кровообращения

Описывать с
помощью
иллюстраций
в учебнике строение
сердца и процесс
сердечных
сокращений.

29.10 29.10



Сравнивать виды
кровеносных
сосудов между
собой.
Описывать строение
кругов
кровообращения.
Понимать различие
в использовании
термина
«артериальный»
применительно к
виду крови и к
сосудам

ние
причинно
-
следствен
ных
связей;
синтез
как
составлен
ие целого
из частей;
формулир
ование
проблемы
.
Коммуни
кативны
е
планиров
ание
учебного
сотрудни
чества с
учителем
и
сверстник
ами -
определен
ие цели,
функций
участнико
в,
способов
взаимоде
йствия;
умение
достаточн

18 Движение
лимфы.
Прак
тичес
кая
работ
а

«Изучение
явления
кислородного
голодания»

Урок – практикум Лимфатическ
ие сосуды.
Лимфатические
узлы. Роль лимфы в
организме.

Описывать путь
движения лимфы по
организму.

Объяснять функции
лимфатических
узлов.

Выполнять
лабораторный опыт,
наблюдать
происходящие
явления и
сопоставлять с их
описанием в
учебнике

09.11 09.11

19 Движение крови
по сосудам.
Практическ
ие работы
«Определение
ЧСС, скорости

Урок – практикум Движение
крови по сосудам.
Давление крови в
сосудах. Верхнее и
нижнее
артериальное
давление.

Определять понятие
«пульс».

Различать понятия
«артериальное
кровяное давление»,
«систолическое

12.11 12.11



кровотока»,

«Исследование
рефлекторного
притока крови к
мышцам,
включившимся в
работу»

Заболевания
сердечно-
сосудистой
системы, связанные
с давлением крови.
Скорость кровотока.
Пульс.
Перераспределение
крови в работающих
органах.

давление»,
«диастолическое
давление».

Различать понятия
«инфаркт» и
«инсульт»,
«гипертония» и
«гипотония».
Выполнять
наблюдения и
измерения
физических
показателей
человека,
производить
вычисления, делать
выводы по
результатам
исследования.

Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

о полно и
точно
выражать
свои
мысли в
соответст
вии с
задачами
и
условиям
и
коммуник
ации;
владение
монологи
ческой и
диалогиче
ской
формами
речи в
соответст
вии с
граммати
ческими и
синтаксич
ескими
нормами
родного
языка.

20 Регуляция
работы сердца и
кровеносных
сосудов.
Практическ
ая работа

«Доказательство
вреда
табакокурения»

Урок
общеметодологич

еской
направленности,

Регуляция
работы органов
кровеносной
системы. Отделы
нервной системы,
управляющие
работой сердца.
Гуморальная
регуляция сердца.
Автоматизм сердца.

Определять понятие
«автоматизм».

Объяснять принцип
регуляции
сердечных
сокращений нервной
системой.

Раскрывать понятие
«гуморальная
регуляция».

Воспитание
бережного
отношения к
своему
здоровью,
привитие
интереса к
изучению
предмета.

16.11 16.11



Выполнять опыт,
наблюдать
результаты и делать
выводы по
результатам
исследования

21 Заболевания
сердца и сосудов.
Оказание первой
помощи при
кровотечениях.
Прак
тичес
кая
работ
а

«Функциональна
я сердечно-
сосудистая
проба»

Урок рефлексии
Заболевания

кровеносной
системы. Первая
помощь при
кровотечениях.
Физические
нагрузки и здоровье
сердечно-
сосудистой
системы. Влияние
курения и алкоголя
на состояние
сердечно-
сосудистой
системы. Виды
кровотечений
(капиллярное,
венозное,
артериальное).

Раскрывать понятия
«тренировочный
эффект»,
«функциональная
проба», «давящая
повязка», «жгут».

Объяснять важность
систематических
физических
нагрузок для
нормального
состояния сердца.
Различать признаки
различных видов
кровотечений.
Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике меры
оказания первой
помощи в
зависимости от вида
кровотечения.
Выполнять опыт —
брать
функциональную
пробу; фиксировать
результаты;
проводить
вычисления и делать

19.11 19.11



оценку состояния
сердца по
результатам опыта.

Тема4. Дыхательная система(7)

22 Значение
дыхания. Органы
дыхания.

Урок –
«открытия»

нового знания,
беседа

Значение
дыхательной
системы. Органы
дыхания. Связь
дыхательной и
кровеносной систем.
Строение
дыхательных путей.
Органы дыхания и
их функции.

Раскрывать понятия
«лёгочное дыхание»,
«тканевое дыхание».

Называть функции
органов
дыхательной
системы.

Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике строение
дыхательных путей

Реализация
установок
здорового
образа жизни;
сформирован
ность
интеллектуал
ьных умений
(доказывать,
строить
рассуждения,
анализироват
ь, сравнивать,
делать
выводы).

Различение на
таблицах,
макетах,
схемах,
рисунках
органы
дыхательной
системы
человека,
анализ
выполняемых
функций
органов
дыхательной
системы ;
сравнение
газообмена в
легких и
тканях,
понимание
взаимосвязи
работы всех
органов
дыхательной
системы;
соблюдение
мер
профилактики
заболеваний
органов

Регуляти
вные:
Умение
принимат
ь и
сохранять
учебную
задачу,
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставлен
ной
задачей;
осуществ
лять
контроль
по
результат
у;
выполнят
ь учебные
действия
в устной
и
письменн
ой речи.

23.11 23.11

23 Строение лёгких.
Газообмен в
легких и тканях.
Лаборато
рная
работа №
6

«Состав
вдыхаемого и
выдыхаемого
воздуха»

Урок –
лабораторная

работа

Строение лёгких.
Газообмен в лёгких
и тканях. Роль
эритроцитов и
гемоглобина в
переносе
кислорода.

Описывать строение
лёгких человека.
Объяснять
преимущества
альвеолярного
строения лёгких по
сравнению со
строением лёгких у
представителей
других классов
позвоночных
животных.

Раскрывать роль
гемоглобина в
газообмене.
Выполнять

26.11 26.11



лабораторный опыт,
делать вывод по
результатам опыта.

дыхательной
системы.

Познава
тельные:
понимать
информац
ию,
представл
енную в
виде
текста,
рисунков,
схем;
способнос
ть
пользоват
ься
терминол
огией,
умение
устанавли
вать
причинно
-
следствен
ные
связи.
Коммуни
кативны
е
планиров
ание
учебного
сотрудни
чества с
учителем
и
сверстник

24 Дыхательные
движения.
Лабораторна
я работа № 7

«Дыхательные
движения»

Дыхательные
движения.
Механизм вдоха и
выдоха. Органы,
участвующие в
дыхательных
движениях.
Влияние курения на
функции альвеол
лёгких.

Описывать функции
диафрагмы.
Называть органы,
участвующие в
процессе дыхания.
Выполнять
лабораторный опыт
на готовой (или
изготовленной
самостоятельно)
модели, наблюдать
происходящие
явления и описывать
процессы вдоха и
выдоха.

30.11 30.11

25 Регуляция
дыхания.
Практическ
ая работа

«Измерение
обхвата грудной
клетки»

03.12 03.12

26 Заболевания
органов дыхания.
Практическ
ая работа

«Определение
запылённости
воздуха»

Урок –
практикум

Заболевания
дыхательной
системы. Болезни
органов дыхания,
передающиеся
через воздух
(грипп, туберкулёз
лёгких). Рак
лёгких. Значение
флюорографии.
Жизненная ёмкость

Раскрывать понятие
«жизненная ёмкость
лёгких».

Объяснять суть
опасности
заболевания
гриппом,
туберкулёзом
лёгких, раком
лёгких.

07.12 07.12



лёгких. Значение
закаливания,
физических
упражнений для
тренировки
органов дыхания и
гигиены
помещений для
здоровья человека.

Называть факторы,
способствующие
заражению
туберкулёзом
лёгких.
Называть меры,
снижающие
вероятность
заражения
болезнями,
передаваемыми
через воздух.

ами -
определен
ие цели,
функций
участнико
в,
способов
взаимоде
йствия;
умение
достаточн
о полно и
точно
выражать
свои
мысли в
соответст
вии с
задачами
и
условиям
и
коммуник
ации;
владение
монологи
ческой и
диалогиче
ской
формами
речи в
соответст
вии с
граммати
ческими
синтаксич
ескими

27 Первая помощь
при поражении
органов
дыхания..

Урок рефлексии
Первая

помощь при
повреждении
дыхательных
органов. Первая
помощь при
попадании
инородного тела в
верхние
дыхательные пути,
при утоплении,
удушении,
заваливании
землёй,
электротравмах.
Искусственное
дыхание.
Непрямой массаж
сердца

Раскрывать понятия
«клиническая
смерть»,
«биологическая
смерть».

Объяснять
опасность обморока,
завала землёй.

Называть признаки
электротравмы.

Называть приёмы
оказания первой
помощи при
поражении органов
дыхания в
результате
различных
несчастных случаев.

Описывать

10.12 10.12



очерёдность
действий при
искусственном
дыхании,
совмещённом с
непрямым массажем
сердца.

нормами
родного
языка;

28 Контроль знаний
по темам
«Кровеносная
система.
Внутренняя
среда
организма»,
«Дыхательная
система»

Урок
развивающего

контроля
Характеризовать особенности строения кровеносной и дыхательной

систем в связи с выполняемыми функциями

14.12 14.12

Тема5. Пищеварительная система (7)

29 Строение
пищеварительной
системы.
Практическ
ая работа

«Определение
местоположения
слюнных желёз»

Урок –
практикум

Строение
пищеварительной
системы. Значение
пищеварения.
Органы
пищеварительной
системы.
Пищеварительные
железы.

Определять понятие
«пищеварение».
Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике строение
пищеварительной
системы.

Называть функции
различных органов
пищеварения.

Называть места
впадения
пищеварительных
желёз
в пищеварительный

Сформироват
ь
внутреннююп
озицию
ученика на
уровне
положительно
го отношения
к школе;
знание
основных
принципов и
правил
отношения к
своему
здоровью;
сформировать

Знать о
строении и
функциониро
вании
пишеваритель
ной системы.
Знать
различия в
строении и
жизнедеятель
ности органов
пищеваритель
ной системы,
демонстриров
ать
взаимосвязь
всех органов

Регуляти
вные
Умение
использов
ать
несложны
й
эксперим
ент для
выдвигае
мых
предполо
жений,
аргумент
ировать
полученн
ые

17.12 17.12



тракт.
Выполнять опыт,
сравнивать
результаты
наблюдения с
описанием в учебнике

познавательн
ый интерес и
мотив,
направленный
на изучение
собственного
организма

пищеваритель
ной системы.

результат
ы,
прогнозир
овать
последств
ия
нарушени
й правил
поведени
я в
обществе,
оценивать
свои
знания.
Познава
тельные:
Поиск и
извлечени
е
информац
ии,
необходи
мой для
выполнен
ия
задания;
умение
структури
ровать
знания в
письменн
ой и
устной
форме;
смыслово
е чтение;
выделени

30 Строение и
значение зубов.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности,

Зубы. Строение
зубного ряда
человека. Смена
зубов. Строение
зуба. Значение
зубов. Уход за
зубами

Называть разные
типы зубов и их
функции.
Описывать с
помощью
иллюстрации в
учебнике строение
зуба.

Называть ткани зуба.
Описывать меры
профилактики
заболеваний зубов

21.12 21.12

31 Пищеварение в
ротовой полости
и желудке
Лабораторн
ая работа №
8
«Действие
ферментов
слюны на
крахмал»

Лабораторн
ая работа №
9

«Действие
ферментов

Урок –
лабораторная

работа

Пищеварение в
ротовой полости и
желудке.
Механическая и
химическая
обработка пищи в
ротовой полости.
Пищеварение в
желудке. Строение
стенок желудка.

Раскрывать функции
слюны.

Описывать строение
желудочной стенки.

Называть активные
вещества,
действующие на
пищевой комок в
желудке, и их
функции.

Выполнять
лабораторные
опыты, наблюдать
происходящие
явления и делать

24.12 24.12



желудочного
сока на белки»

вывод по
результатам
наблюдений.

Соблюдать правила
работы в кабинете,
обращения с
лабораторным
оборудованием

е
главного
и
второстеп
енного;
осуществ
ление
анализа,
синтеза,
обобщени
я.
Коммуни
кативны
е
Умение
работать
в группах
по
выполнен
ию
творчески
х заданий,
практичес
ких и
лаборатор
ных
работ,
выслушив
ать
другое
мнение,
использов
ать форму
диалог
для
решения
учебной

32 Пищеварение в
кишечнике. Роль
ферментов в
пищеварении.
Всасывание
питательных
веществ

Урок
общеметодологи

ческой
направленности,

Пищеварение в
кишечнике.
Химическая
обработка пищи в
тонком кишечнике
и всасывание
питательных
веществ. Печень и
её функции.
Толстая кишка,
аппендикс и их
функции.

Называть функции
тонкого кишечника,
пищеварительных
соков, выделяемых в
просвет тонкой
кишки, кишечных
ворсинок.
Описывать с
помощью
иллюстрации в
учебнике строение
кишечных ворсинок.
Различать пищевые
вещества по
особенностям
всасывания их в
тонком кишечнике.
Раскрывать роль
печени и аппендикса
в организме
человека.
Описывать
механизм регуляции
глюкозы в крови.
Называть функции
толстой кишки

28.12 28.12

33 Регуляция
пищеварения. Урок –

Регуляция
пищеварения.

Раскрывать с
помощью

11.01 11.01



Гигиена
питания.
Значение пищи и
её состав

конференция Гигиена питания.
Значение пищи и её
состав. Рефлексы
органов
пищеварительной
системы. Работы
И.П. Павлова в
области изучения
рефлексов.
Гуморальная
регуляция
пищеварения.
Правильное
питание.
Питательные
вещества пищи.
Вода, минеральные
вещества и
витамины в пище.
Правильная
подготовка пищи к
употреблению
(части растений,
накапливающие
вредные вещества;
санитарная
обработка пищевых
продуктов)

иллюстрации в
учебнике понятия
«рефлекс» и
«торможение» на
примере чувства
голода.
Различать понятия
«условное
торможение» и
«безусловное
торможение».
Называть рефлексы
пищеварительной
системы.
Объяснять механизм
гуморальной
регуляции
пищеварения.
Раскрывать вклад
русских учёных в
развитие науки и
медицины.
Раскрывать понятия
«правильное
питание»,
«питательные
вещества».
Описывать
правильный режим
питания, значение
пищи для организма
человека.
Называть продукты,
богатые жирами,
белками,
углеводами,
витаминами, водой,

задачи.



минеральными
солями.
Называть
необходимые
процедуры
обработки
продуктов питания
перед
употреблением в
пищу

34 Заболевания
органов
пищеварения

Заболевания
органов
пищеварения.
Инфекционные
заболевания
желудочно-
кишечного тракта и
глистные
заболевания:
способы заражения
и симптомы.
Пищевые
отравления:
симптомы и первая
помощь.

Описывать признаки
инфекционных
заболеваний
желудочно-
кишечного тракта,
пути заражения ими
и меры
профилактики.
Раскрывать риск
заражения
глистными
заболеваниями.
Описывать признаки
глистных
заболеваний.
Называть пути
заражения
глистными
заболеваниями и
возбудителей этих
заболеваний.
Описывать признаки
пищевого
отравления и
приёмы первой
помощи.
Называть меры

14.01 14.01



профилактики
пищевых
отравлений

35 Контроль  знаний
по теме
«Пищеварительн
ая система»

Урок
развивающего

контроля
Характеризовать особенности строения пищеварительной системы

в связи с выполняемыми функциями

18.01 18.01

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3)

36 Обменные
процессы в
организме.

Урок – «открытия»
нового знания,

беседа

Раскрывать понятия
«обмен веществ»,
«пластический
обмен»,
«энергетический
обмен».
Раскрывать значение
обмена веществ в
организме.
Описывать суть
основных стадий
обмена веществ

Знание
основных
принципов и
правил
питания;
сформирован
ие
познавательн
ых интересов
и мотивов,
направленных
на изучение
собственного
организма и
сохранения
своего
здоровья.

Раскрыть
сущность
обмена
веществ, как
основного
признака
живого.
Показать
взаимосвязь
пластического
и
энергетическо
го обмена
Уметь
сравнивать
биологически
е процессы.
Умение
делать
выводы,
умозаключен
ия на основе
сравнения.
Овладение
основными
методами

Регуляти
вные
Умение
использов
ать
несложны
й
эксперим
ент для
выдвигае
мых
предполо
жений,
аргумент
ировать
полученн
ые
результат
ы,
прогнозир
овать
последств
ия
нарушени
й правил
поведени

21.01 21.01

37 Нормы питания
Практичес
кая работа

«Определение
тренированности
организма по
функциональной
пробе с
максимальной
задержкой
дыхания до и
после нагрузки»

Урок –
практикум

Обменные
процессы в
организме. Стадии
обмена веществ.
Пластический и
энергетический
обмен
Нормы питания.
Расход энергии в
организме.
Факторы, влияющие
на основной и
общий обмен
организма. Нормы

Определять понятия
«основной обмен»,
«общий обмен».
Сравнивать
организм взрослого
и ребёнка по
показателям
основного обмена.
Объяснять
зависимость между
типом деятельности
человека и нормами
питания.
Проводить

25.01 25.01



питания.
Калорийность
пищи.

оценивание
тренированности
организма с
помощью
функциональной
пробы, фиксировать
результаты и делать
вывод, сравнивая
экспериментальные
данные с
эталонными

биологическо
й науки.

я в
обществе,
оценивать
свои
знания.

38 Витамины.
Урок рефлексии

Витамины. Роль
витаминов в
организме. Гипер- и
гиповитаминоз,
авитаминоз.
Важнейшие
витамины, их
значение для
организма.
Источники
витаминов.
Правильная
подготовка
пищевых продуктов
к употреблению в
пищу.

Определять понятия
«гипервитаминоз»,
«гиповитаминоз»,
«авитаминоз».
Объяснять с
помощью таблицы в
тексте учебника
необходимость
нормального объёма
потребления
витаминов для
поддержания
здоровья.
Называть источники
витаминов A, B, C,
D и нарушения,
вызванные
недостатком этих
витаминов.
Называть способы
сохранения
витаминов в
пищевых продуктах
во время
приготовления

28.01 28.01



пищи.

Тема 7. Мочевыделительная система (2)

39 Строение и
работа почек.

Урок –
«открытия»

нового знания,
беседа

Строение
мочевыделительной
системы. Функции
почек. Строение
нефрона. Механизм
фильтрации мочи в
нефроне. Этапы
формирования мочи
в почках.

Раскрывать понятия
«органы
мочевыделительной
системы»,
«первичная моча».
Называть функции
разных частей
почки.
Объяснять с
помощью
иллюстрации в
учебнике
последовательность
очищения крови в
почках от ненужных
организму веществ.
Сравнивать состав и
место образования
первичной и
вторичной мочи

Соблюдение
мер
профилактики
заболеваний
выделительно
й системы;
профилактики
вредных
привычек.
Анализироват
ь и оценивать
воздействия
факторов
риска на
здоровье.

Распознавать
и описывать
на таблицах
основные
органы
выделительно
й системы
человека.
Характеризов
ать сущность
биологическо
го процесса
выделения и
его роль в
обмене
веществ.
Устанавливат
ь взаимосвязь
между
строением и
функциями
органов
мочевыделите
льной
системы.

Регуляти
вные
Умение
использов
ать
несложны
й
эксперим
ент для
выдвигае
мых
предполо
жений,
аргумент
ировать
полученн
ые
результат
ы,
прогнозир
овать
последств
ия
нарушени
й правил
поведени
я в
обществе,
оценивать
свои
знания.
Познава

01.02 01.02

40 Заболевания
органов
мочевыделения.
Питьевой режим

Урок
общеметодологи

ческой
направленности,

Заболевания
органов
мочевыделения.
Причины
заболеваний почек.
Значение воды и
минеральных солей
для организма.
Гигиена питья.
Обезвоживание.
Водное отравление.
Гигиенические

Определять понятие
ПДК.

Раскрывать
механизм
обезвоживания,
понятие «водное
отравление».
Называть факторы,
вызывающие
заболевания почек.
Объяснять значение

04.02 04.02



требования к
питьевой воде.
Очистка воды. ПДК

нормального водно-
солевого баланса.
Описывать
медицинские
рекомендации по
потреблению
питьевой воды.
Называть показатели
пригодности воды
для питья.
Описывать способ
подготовки воды для
питья в походных
условиях

тельные
Поиск и
извлечени
е
информац
ии,
необходи
мой для
выполнен
ия
задания;

Тема 8. Кожа (3)

41 Значение и
строение кожи.

Урок –
«открытия»

нового знания,
беседа

Значение
кожи и её строение.

Называть слои кожи.

Объяснять причину
образования загара.

Различать с
помощью
иллюстрации в
учебнике
компоненты разных
слоёв кожи.

Раскрывать связь
между строением и
функциями
отдельных частей
кожи (эпидермиса,
гиподермы, волос,
желёз и т. д.)

Использовани
е
приобретенны
х знания для
соблюдения
мер
профилактики
травм,
ожогов,
обморожений.

Распознавать
и описывать
на таблицах
структурные
компоненты
кожи.
Устанавливать
взаимосвязь
между
строением и
функциями
кожи.
Характеризова
ть роль кожи в
обмене
веществ и
жизне-
деятельности
организма.

Регуляти
вные
Умение
принимат
ь и
сохранять
учебную
задачу,
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставлен
ной
задачей;
осуществ
лять
контроль
по

08.02 08.02

42 Заболевания
кожных

Урок
общеметодологи

Заболевания
кожных покровов и

Классифицировать
причины

11.02 11.02



покровов и
повреждения
кожи. Гигиена
кожных
покровов

ческой
направленности,

повреждения кожи.
Гигиена кожных
покровов. Причины
нарушения здоровья
кожных покровов.
Первая помощь при
ожогах,
обморожении.
Инфекции кожи
(грибковые
заболевания,
чесотка). Участие
кожи в
терморегуляции.
Закаливание. Первая
помощь при
тепловом и
солнечном ударе

заболеваний кожи.
Называть признаки
ожога, обморожения
кожи.
Описывать меры,
применяемые при
ожогах,
обморожениях.
Описывать
симптомы
стригущего лишая,
чесотки.
Называть меры
профилактики
инфекционных
кожных
заболеваний.
Определять понятие
«терморегуляция».
Описывать свойства
кожи, позволяющие
ей выполнять
функцию органа
терморегуляции.
Раскрывать значение
закаливания для
организма.
Описывать виды
закаливающих
процедур.
Называть признаки
теплового удара,
солнечного удара.
Описывать приёмы
первой помощи при
тепловом ударе,
солнечном ударе.

результат
у;
выполнят
ь учебные
действия
в устной
и
письменн
ой речи.



43 Контроль знаний
по темам «Обмен
веществ и
энергии»,
«мочевыделитель
ная система»,
«кожа»

Урок
развивающего

контроля

Раскрывать значение обмена веществ для организма человека.
Характеризовать роль мочевыделительной системы в водно-

солевом обмене, кожи — в теплообмене.
Устанавливать закономерности правильного рациона и режима

питания в зависимости от энергетических потребностей организма
человека

15.02 15.02

Тема 9. Эндокринная и нервная система (5)

44 Железы и роль
гормонов в
организме

Урок –
«открытия»

нового знания,
беседа

Железы
внешней,
внутренней и
смешанной
секреции. Роль
гормонов в росте и
развитии организма.
Влияние нарушений
работы гипофиза,
щитовидной железы
на процессы роста и
развития. Роль
поджелудочной
железы в организме;
сахарный диабет.
Роль надпочечников
в организме;
адреналин и
норадреналин.

Раскрывать понятия
«железа внутренней
секреции», «железа
внешней секреции»,
«железа смешанной
секреции»,
«гормон».

Называть примеры
желёз разных типов.
Раскрывать связь
между
неправильной
функцией желёз
внутренней
секреции и
нарушениями
ростовых процессов
и полового
созревания.

Объяснять развитие
и механизм
сахарного диабета.

Описывать роль
адреналина и

сформировать
внутреннюю
позицию
ученика на
уровне
положительно
го отношения
к школе;
- знание
основных
принципов и
правил
отношения к
своему
здоровью;
-
сформировать
познавательн
ый интерес и
мотив,
направленный
на изучение
собственного
организма

знать о
строении и
функциониро
вании
эндокринной
и нервной
систем.
-знать
различия в
строении и
жизнедеятель
ности желез
внешней,
внутренней и
смешанной
секреции
-иметь
представлени
я о
функциональ
ных системах,

емонстрирова
ть
взаимосвязь
нервной и

Регуляти
вные
Умение
использов
ать
несложны
й
эксперим
ент для
выдвигае
мых
предполо
жений,
аргумент
ировать
полученн
ые
результат
ы,
прогнозир
овать
последств
ия
нарушени
й правил
поведени

18.02 18.02



норадреналина в
регуляции работы
организма

эндокринной
систем,
 показывать
механизм
поддержания
гомеостаза с
помощью
функциональ
ных систем, -
знать о роли
гормонов в
обменных
процессах
организма
человека и
влияние
нейрогуморал
ьной
регуляции на
здоровье
человека.

я в
обществе,
оценивать
свои
знания.
Познава
тельные:
умение
самостоят
ельно и
произволь
но
строить
речевое
высказыв
ание в
устной
форме;
установле
ние
причинно
-
следствен
ных
связей;
построен
ие
логическо
й цепи
рассужде
ний
Коммуни
кативны
е
умение
достаточн

45 Значение,
строение и
функция
нервной системы
Практическа
я работа

«Изучение
действия прямых
и обратных
связей»

Урок –
практикум

Значение,
строение и функция
нервной системы.
Общая
характеристика
роли нервной
системы. Части и
отделы нервной
системы.
Центральная и
периферическая
нервная система.
Соматический и
вегетативный
отделы.  Прямые и
обратные связи.

Раскрывать понятия
«центральная
нервная система» и
«периферическая
нервная система».
Различать отделы
центральной
нервной системы по
выполняемой
функции.
Объяснять значение
прямых и обратных
связей между
управляющим и
управляемым
органом.
Выполнять опыт,
наблюдать
происходящие
явления и
сравнивать
полученные
результаты опыта с
ожидаемыми
(описанными в
тексте учебника)

22.02 20.02

46 Автономный
отдел нервной
системы.
Нейрогуморальна
я регуляция
Практическ
ая работа

Автономный
отдел нервной
системы.
Нейрогуморальная
регуляция.
Парасимпатический
и симпатический

Называть
особенности работы
автономного отдела
нервной системы.
Различать с
помощью
иллюстрации в

25.02 25.02



«Штриховое
раздражение
кожи»

подотделы
автономного отдела
нервной системы.
Связь желёз
внутренней
секреции с нервной
системой.
Согласованное
действие
гуморальной и
нервной регуляции
на организм.
Скорость
реагирования
нервной и
гуморальной
систем.

учебнике
симпатический и
парасимпатический
подотделы
автономного отдела
нервной системы по
особенностям
строения.
Различать
парасимпатический
и симпатический
подотделы по
особенностям
влияния на
внутренние органы.
Объяснять на
примере реакции на
стресс
согласованность
работы желёз
внутренней
секреции и отделов
нервной системы,

о полно и
точно
выражать
свои
мысли в
соответст
вии с
задачами
и
условиям
и
коммуник
ации;
 владение
монологи
ческой и
диалогиче
ской
формами
речи в
соответст
вии с
граммати
ческими и
синтаксич
ескими
нормами
родного
языка

47 Спинной мозг. Урок
общеметодологи

ческой
направленности,

Строение спинного
мозга.
Рефлекторная
функция спинного
мозга
(соматические и
вегетативные
рефлексы).
Проводящая
функция спинного
мозга.

Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике строение
спинного мозга.
Раскрывать связь
между строением
частей спинного
мозга и их
функциями.
Называть функции
спинного мозга.
Объяснять различие

01.03 01.03



между
спинномозговыми и
симпатическими
узлами, лежащими
вдоль спинного
мозга.
Раскрывать понятия
«восходящие пути»
и «нисходящие
пути» спинного
мозга

48 Головной мозг:
строение и
функции.
Практическ
ая работа

«Изучение
функций отделов
головного мозга»

Урок –
практикум

Серое и
белое вещество
головного мозга.
Строение и функции
отделов головного
мозга.
Расположение и
функции зон коры
больших полушарий

Называть отделы
головного мозга и
их функции.
Называть способы
связи головного
мозга с остальными
органами в
организме.
Описывать с
помощью
иллюстрации в
учебнике
расположение
отделов и зон коры
больших полушарий
головного мозга.
Называть функции
коры больших
полушарий.
Называть зоны коры
больших полушарий
и их функции.

04.03 04.03

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6)



49 Принцип работы
органов чувств и
анализаторов

Урок –
«открытия»

нового знания,
беседа

Принцип
работы органов
чувств и
анализаторов. Пять
чувств человека.
Расположение,
функции
анализаторов и
особенности их
работы. Развитость
органов чувств и
тренировка.
Иллюзия.

Определять понятия
«анализатор»,
«специфичность».
Описывать путь
прохождения
сигнала из
окружающей среды
к центру его
обработки и анализа
в головном мозге.
Обосновывать
возможности
развития органов
чувств на примере
связи между
особенностями
профессии человека
и развитостью его
органов чувств

Использовани
е
приобретенны
х знания для
соблюдения
мер
профилактики
заболеваний и
повреждений
органов
зрения и
слуха.

Выделять
существенные
признаки
строения и
функциониро
вания органов
чувств,
анализаторов.
Приводить
доказательств
а
(аргументаци
я)
необходимост
и соблюдения
мер
профилактики
нарушений
зрения и
слуха.
Распознавать
и описывать
на таблицах
основные
части органов
чувств,
анализаторов.
Характеризов
ать роль
органов
чувств и
анализаторов в
жизни
человека.
Устанавливат
ь взаимосвязь
между

Регуляти
вные
Умение
использов
ать
несложны
й
эксперим
ент для
выдвигае
мых
предполо
жений,
аргумент
ировать
полученн
ые
результат
ы,
прогнозир
овать
последств
ия
нарушени
й правил
поведени
я в
обществе,
оценивать
свои
знания.
Познава
тельные:
Поиск и
извлечени
е
информац

11.03 11.03

50 Орган зрения и
зрительный
анализатор.
Практически
е работы
«Исследование
реакции зрачка
на
освещённость»,

«Исследование
принципа работы
хрусталика,
обнаружение
слепого пятна»

Урок –
практикум

Орган зрения и
зрительный
анализатор.
Значение зрения.
Строение глаза.
Слёзные железы.
Оболочки глаза.
Заболевания и
повреждения
органов зрения.

Раскрывать роль
зрения в жизни
человека.
Описывать строение
глаза.
Называть функции
разных частей глаза.
Раскрывать связь
между
особенностями
строения и
функциями зрачка,
хрусталика,
сетчатки,
стекловидного тела.
Описывать путь

15.03 15.03



прохождения
зрительного сигнала
к зрительному
анализатору.
Называть места
обработки
зрительного сигнала
в организме.
Выполнять опыты,
наблюдать
происходящие
явления, сравнивать
полученные
результаты с
ожидаемыми
(описанными в
тексте учебника)

строением и
функциями
органов
зрения и
зрительного
анализатора,
органа слуха
и слухового
анализатора
Анализироват
ь и
оценивать:
•воздействие
факторов
риска на
здоровье;
•влияние
собственных
поступков на
здоровье.
Объяснять
результаты
наблюдений.

ии,
необходи
мой для
выполнен
ия
задания;
умение
структури
ровать
знания в
письменн
ой и
устной
форме;
смыслово
е чтение;
выделени
е
главного
и
второстеп
енного;
осуществ
ление
анализа,
синтеза,
обобщени
я.
Коммуни
кативны
е
Владеть
монологи
ческой и
диалогово
й
формами

51 Заболевания и
повреждения
глаз.

Урок
общеметодологи

ческой
направленности,

Близорукость и
дальнозоркость.
Первая помощь
при повреждении
глаз.

Определять понятия
«дальнозоркость»,
«близорукость».
Называть факторы,
вызывающие
снижение остроты
зрения.
Описывать меры
предупреждения
заболеваний глаз.

Описывать приёмы
оказания первой
медицинской помощи
при повреждениях
органа зрения

18.03 18.03

52 Органы слуха и
равновесия. Их
анализаторы.
Прак
тичес

Урок –
практикум

Органы
слуха, равновесия и
их анализаторы.
Значение слуха.
Строение и функции

Раскрывать роль
слуха в жизни
человека.
Описывать с
помощью

22.03 22.03



кая
работ
а

 «Оценка
состояния
вестибулярного
аппарата»

наружного,
среднего и
внутреннего уха.
Шум как фактор,
вредно влияющий
на слух.
Заболевания уха.
Строение и
расположение
органа равновесия.

иллюстраций в
учебнике строение
наружного, среднего
и внутреннего уха.
Объяснять значение
евстахиевой трубы.
Описывать этапы
преобразования
звукового сигнала
при движении к
слуховому
анализатору.
Раскрывать риск
заболеваний,
вызывающих
осложнения на орган
слуха, и вред от
воздействия
громких звуков на
орган слуха.

Описывать с
помощью
иллюстрации в
учебнике механизм
восприятия сигнала
вестибулярным
аппаратом

речи;
формулир
овать
собственн
ое
мнение,
учитыват
ь другое
мнение,
позицию;
договарив
аться,
приходит
ь к
общему
мнению;
задавать
вопросы.

53 Органы осязания,
обоняния и вкуса
Практическая
работа
«Исследование
тактильных
рецепторов»

Органы
осязания, обоняния
и вкуса. Значение,
расположение и
устройство органов
осязания, обоняния
и вкуса. Вредные
пахучие вещества.
Особенности
работы органа

Описывать значение
органов осязания,
обоняния и вкуса
для человека.
Сравнивать
строение органов
осязания, обоняния
и вкуса.
Описывать путь
прохождения

01.04 01.04



вкуса. осязательных,
обонятельных и
вкусовых сигналов
от рецепторов в
головной мозг.
Раскрывать понятие
«токсикомания» и
опасность вдыхания
некоторых веществ.
Называть меры
безопасности при
оценке запаха
ядовитых или
незнакомых
веществ.
.

54 Контроль знаний
по темам
«Эндокринная и
нервная
системы»,
«Органы чувств.
Анализаторы»

Урок
развивающего

контроля
Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной

систем в связи с выполняемыми функциями.
Выявлять особенности функционирования нервной системы

05.04 05.04

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9)

55 Врожденные
формы
поведения.

Урок –
«открытия»

нового знания,
беседа

Врождённые
формы поведения.
Положительные и
отрицательные
(побудительные и
тормозные)
инстинкты и
рефлексы.

Определять понятия
«инстинкт»,
«запечатление».
Сравнивать
врождённый
рефлекс и инстинкт.
Раскрывать понятия
«положительный
инстинкт
(рефлекс)»,
«отрицательный

Научить
высказывать
свою точку
зрения о
проявлении
психических
процессов,
определять
положение
личности в
обществе,

Формировани
е навыков
анализироват
ь содержание
текстов,
рисунков
учебника по
главе ВНД,
характеризова
ть и
сравнивать

Регуляти
вные
Умение
использов
ать
несложны
й
эксперим
ент для
выдвигае
мых

08.04 08.04



инстинкт
(рефлекс)».
Объяснять значение
инстинктов для
животных и
человека.
Описывать роль
запечатления в
жизни животных и
человека

ориентироват
ься в
морально-
нравственных
основах
поведения,
проводить
самооценку
особенностей
своей
психики.

основные
понятия,
объяснять
разницу
между
процессами
ВНД
человека,
отличать
базовые
потребности
от
второстепенн
ых,
мышление от
интуиции,
определять по
описанию тип
нервной
системы, тип
темперамента,
перечислять
черты
характера,
выделять
существенные
особенности
поведения и
психики
человека.

предполо
жений,
аргумент
ировать
полученн
ые
результат
ы,
прогнозир
овать
последств
ия
нарушени
й правил
поведени
я в
обществе,
оценивать
свои
знания.
Познава
тельные:
поиск и
выделени
е
необходи
мой
информац
ии;
смыслово
е чтение,
извлечени
е
необходи
мой
информац
ии из

56 Приобретенные
формы
поведения.
Прак
тичес
кая
работ
а

«Перестройка
динамического
стереотипа»

Урок –
практикум

Приобретённ
ые формы
поведения.
Условные рефлексы
и торможение
рефлекса.
Подкрепление
рефлекса.
Динамический
стереотип.

Определять понятие
«динамический
стереотип».
Раскрывать понятия
«условный рефлекс»,
«рассудочная
деятельность».
Объяснять связь
между
подкреплением и
сохранением
условного рефлекса.
Описывать место
динамических
стереотипов в
жизнедеятельности
человека.
Различать условный
рефлекс и
рассудочную
деятельность.
Выполнять опыт,
фиксировать
результаты и
сравнивать их с
ожидаемыми
(текстом и

12.04 12.04



иллюстрацией в
учебнике)

прочитан
ного
текста,
определен
ие
основной
и
второстеп
енной
информац
ии;
анализ
объектов
с целью
выделени
я
признаков
(существе
нных и
несущест
венных);
установле
ние
причинно
-
следствен
ных
связей;
синтез
как
составлен
ие целого
из частей.
Коммуни
кативны
е
Умение

57 Закономерности
работы головного
мозга.

Урок изучения
нового

материала

Закономерно
сти работы
головного мозга.
Центральное
торможение.
Безусловное
(врождённое)  и
условное
(приобретённое)
торможение.
Явление
доминанты. Закон
взаимной индукции.

Определять понятия
«возбуждение»,
«торможение»,
«центральное
торможение».
Сравнивать
безусловное и
условное
торможение.
Объяснять роль
безусловного и
условного
торможения для
жизнедеятельности.
Описывать явления
доминанты и
взаимной индукции.
Раскрывать вклад
отечественных
учёных в развитие
медицины и науки

15.04 15.04

58 Сложная
психическая
деятельность:
речь, память,
мышление

Сложная
психическая
деятельность: речь,
память, мышление.
Наука о высшей
нервной
деятельности.
Появление и
развитие речи в
эволюции человека и
индивидуальном
развитии.
Внутренняя и
внешняя речь.

Определять понятия
«физиология
высшей нервной
деятельности»,
«память»,
«воображение»,
«мышление»,
«впечатление».
Называть факторы,
влияющие на
формирование речи
в онтогенезе.
Называть
познавательные

19.04 19.04



Познавательные
процессы.
Восприятие и
впечатление. Виды и
процессы памяти.
Особенности
запоминания.
Воображение.
Мышление.

процессы,
свойственные
человеку.
Называть процессы
памяти.
Раскрывать понятия
«долговременная
память» и
«кратковременная
память».
Различать
механическую и
логическую память.
Объяснять связь
между операцией
обобщения и
мышлением.
Описывать роль
мышления в жизни
человека

работать
в группах
по
выполнен
ию
творчески
х заданий,
практичес
ких и
лаборатор
ных
работ,
выслушив
ать
другое
мнение,
использов
ать форму
диалог
для
решения
учебной
задачи.

59 Психологические
особенности
личности

Урок – лекция Психологиче
ские особенности
личности. Типы
темперамента.
Характер личности
и факторы,
влияющие на него.
Экстраверты и
интроверты.
Интересы и
склонности.
Способности.
Выбор будущей
профессиональной
деятельности

Определять понятия
«темперамент»,
«характер
(человека)»,
«способность
(человека)».
Описывать с
помощью
иллюстрации в
учебнике типы
темперамента.
Классифицировать
типы темперамента
по типу нервных
процессов.
Различать
экстравертов и

22.04 22.04



интровертов.
Раскрывать связь
между характером и
волевыми
качествами
личности.
Различать понятия
«интерес» и
«склонность».
Объяснять роль
способностей,
интересов и
склонностей в
выборе будущей
профессии

60 Регуляция
поведения
Прак
тичес
кая
работ
а

«Изучение
внимания»

Урок –
практикум

Регуляция
поведения. Волевые
качества личности и
волевые действия.
Побудительная и
тормозная функции
воли. Внушаемость и
негативизм.
Эмоциональные
реакции,
эмоциональные
состояния и
эмоциональные
отношения (чувства).
Астенические и
стенические эмоции.
Непроизвольное и
произвольное
внимание.
Рассеянность
внимания.

Определять понятия
«воля», «внимание».
Раскрывать понятия
«волевое действие»,
«эмоция».
Описывать этапы
волевого акта.
Объяснять явления
внушаемости и
негативизма.
Различать
эмоциональные
реакции,
эмоциональные
состояния и
эмоциональные
отношения.
Называть примеры
положительных и
отрицательных
эмоций, стенических
и астенических

26.04 26.04



эмоций.
Раскрывать роль
доминанты в
поддержании
чувства.
Объяснять роль
произвольного
внимания в жизни
человека.
Называть причины
рассеянности
внимания.
Выполнять опыт,
фиксировать
результаты и
сравнивать их с
ожидаемыми
(описанными в
тексте учебника)

61 Режим дня.
Работоспособнос
ть. Сон и его
значение

Урок
общеметодологи

ческой
направленности,

Режим дня.
Работоспособность.
Сон и его значение.
Стадии
работоспособности
(врабатывание,
устойчивая
работоспособность,
истощение).
Значение и состав
правильного режима
дня, активного
отдыха. Сон как
составляющая
суточных
биоритмов.
Медленный и

Определять понятия
«работоспособность
», «режим дня».
Описывать стадии
работоспособности.
Раскрывать понятие
«активный отдых».
Объяснять роль
активного отдыха в
поддержании
работоспособности.
Раскрывать понятия
«медленный сон»,
«быстрый сон».
Раскрывать причину
существования
сновидений.

29.04 29.04



быстрый сон.
Природа
сновидений.
Значение сна для
человека. Гигиена
сна.

Объяснять значение
сна.
Описывать
рекомендации по
подготовке
организма ко сну

62 Вред
наркогенных
веществ

Урок –
конференция

Режим дня.
Работоспособность.
Сон и его значение.
Стадии
работоспособности
(врабатывание,
устойчивая
работоспособность,
истощение).
Значение и состав
правильного режима
дня, активного
отдыха.  Сон как
составляющая
суточных
биоритмов.
Медленный и
быстрый сон.
Природа
сновидений.
Значение сна для
человека. Гигиена
сна.

Объяснять причины,
вызывающие
привыкание к
табаку.
Описывать пути
попадания никотина
в мозг.
Называть
внутренние органы,
страдающие от
курения.
Раскрывать
опасность принятия
наркотиков.
Объяснять причину
абстиненции
(«ломки») при
принятии
наркотиков.
Называть
заболевания,
вызываемые
приёмом алкоголя.
Раскрывать понятие
«белая горячка»

06.05 13.05

63 Обобщение и
контроль знаний
по теме
«Поведение

Урок рефлексии Характеризовать особенности ВНД человека. Обосновывать
значимость психических явлений и процессов в жизни человека

07.05 13.05



человека и ВНД»

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3)

64 Половая система
человека.
Заболевания
наследственные,
врождённые,
передающиеся
половым путём

Урок изучения
нового

материала

Половая
система человека.
Заболевания
наследственные,
врождённые,
передающиеся
половым путём.
Факторы,
определяющие пол.
Строение женской и
мужской половой
системы.
Созревание половых
клеток и
сопутствующие
процессы в
организме. Гигиена
внешних половых
органов. Причины
наследственных
заболеваний.
Врождённые
заболевания.
Заболевания,
передаваемые
половым путём.
СПИД.

Называть факторы,
влияющие на
формирование пола,
и факторы,
влияющие на
формирование
мужской и женской
личности.
Раскрывать связь
между
хромосомным
набором в
соматических
клетках и полом
человека.
Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике строение
женской и мужской
половой системы.
Объяснять связь
между менструацией
и созреванием
яйцеклетки,
поллюцией и
созреванием
сперматозоидов.
Знать
необходимость
соблюдения правил
гигиены внешних
половых органов.

Использовать
знания для
соблюдения
мер
профилактики
заболеваний,
ВИЧ-
инфекции,
вредных
привычек
(курения,
алкоголизма,
наркомании)
Анализироват
ь и оценивать
воздействия
факторов
риска на
здоровье.
Использовать
приобретенны
е знания для
проведения
наблюдений
за состоянием
собственного
организма.

Называть
особенности
строения
женской и
мужской
половой
системы.
Психологичес
кие основы
личности.
Распознавать
и описывать
на таблицах
мужскую и
женскую
половые
системы,
органы
женской и
мужской
половой
систем.
Объяснять
причины
проявления
наследственн
ых
заболеваний.
Характеризов
ать сущность
процессов
размножения
и развития

Регуляти
вные
Умение
принимат
ь и
сохранять
учебную
задачу,
планиров
ать свои
действия
в
соответст
вии с
поставлен
ной
задачей;
осуществ
лять
контроль
по
результат
у;
выполнят
ь учебные
действия
в устной
и
письменн
ой речи.
Познава
тельные
Поиск и

13.05 17.05



Раскрывать понятия
«наследственное
заболевание»,
«врождённое
заболевание».
Называть пути
попадания
возбудителей
СПИДа, гонореи,
сифилиса в
организм человека.
Различать понятия
СПИД и ВИЧ.
Раскрывать
опасность заражения
ВИЧ.
Называть части
организма,
поражаемые
возбудителем
сифилиса, признаки
гонореи, меры
профилактики
заболевания
сифилисом и
гонореей

человека.
Роль
обучения и
воспитания в
развитии
психики и
поведения
человека

извлечени
е
информац
ии,
необходи
мой для
выполнен
ия
задания;
умение
структури
ровать
знания в
письменн
ой и
устной
форме;
смыслово
е чтение;
выделени
е
главного
и
второстеп
енного;
Коммуни
кативны
е
Владеть
монологи
ческой и
диалогово
й
формами
речи;
формулир
овать

65 -  Развитие
организма
человека

Развитие
организма человека.
Созревание
зародыша.
Закономерности
роста и развития
ребёнка. Ростовые
скачки.
Календарный и
биологический

Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике процесс
созревания
зародыша человека,
строение плода на
ранней стадии
развития.
Называть
последовательность

17.05 17.0



возраст. заложения систем
органов в зародыше.
Раскрывать понятие
«полуростовой
скачок».
Описывать
особенности роста
разных частей тела в
организме ребёнка.
Различать
календарный и
биологический
возраст человека.
Раскрывать влияние
физической
подготовки на
ростовые процессы
организма
подростка.
Характеризовать
роль половой
системы в
организме.
Устанавливать
закономерности
индивидуального
развития человека

собственн
ое
мнение,
учитыват
ь другое
мнение,
позицию;
договарив
аться,
приходит
ь к
общему
мнению;

66 Контроль знаний
по теме «Половая
система.
Индивидуальное
развитие
организма»

Урок
развивающего

контроля

Называть факторы,
влияющие на
формирование пола,
и факторы,
влияющие на
формирование
мужской и женской
личности.
Раскрывать связь
между

20.05 20.05



хромосомным
набором в
соматических
клетках и полом
человека.
Описывать с
помощью
иллюстраций в
учебнике строение
женской и мужской
половой системы.
Объяснять связь
между менструацией
и созреванием
яйцеклетки,
поллюцией и
созреванием
сперматозоидов.
Знать
необходимость
соблюдения правил
гигиены внешних
половых органов.
Раскрывать понятия
«наследственное
заболевание»,
«врождённое
заболевание».
Называть пути
попадания
возбудителей
СПИДа, гонореи,
сифилиса в
организм человека.
Различать понятия
СПИД и ВИЧ.
Раскрывать



опасность заражения
ВИЧ.
Называть части
организма,
поражаемые
возбудителем
сифилиса, признаки
гонореи, меры
профилактики
заболевания
сифилисом и
гонореей

67 Повторение
материала за
курс 8 класса

24.05 24.05

68 Промежуточная
аттестация в
форме
«Контрольная
работа»

Характеризовать
функции различных
систем органов.
Выявлять
взаимосвязь
строения и функций
различных систем
органов.

Объяснять участие
различных систем
органов в важнейших
процессах роста,
развития и обмена
веществ в организме

27.05 27.05



Календарно-тематическое планирование «Основы общей биологии» 9 класс

№

у
р
о
к
а

Тема урока Тип урока Элементы
содержани

я

Виды
деятельности

Планируемые результаты Даты
по
плану

Даты
по
факту

П
ре

дм
ет

ны
е

М
ет

ап
ре

дм
ет

ны
е

У
У

Д

Л
ич

но
ст

ны
е

У
У

Д

1 4 5 6 7 8 9 10 11

Общие закономерности жизни (5 часов)

1 Биология —
наука о живом
мире

УИНЗ Биология
— наука,
иссле
дующая
жизнь.Изуч
е ние
природы в
обеспечени
и
выживания
людей на
Зем-
ле.
Биология
— система
разных
био-
логических

Биология,
ботаника,
зоология, биология
человека,
микробиология,
геннная
инженерия,
биотехнологии,
общая биология,
культивирование,
дикие и
культурные
растения и
животные

Называть и
характеризоват
ь различные
научные
области
биологии.

Характеризо
вать роль био
логических
наук в
практической
деятельности
людей

Воспитани
е у
учащихся
чувства
гордости за
российску
ю
биологичес
кую науку;
соблюдать
правила
поведения
в природе;
понимание
основных
факторов,
определяю
щих

04.09 04.09



об ластей
науки.
Рольбиолог
ии в
практичес
кой
деятель
ности
людей

взаимоотно
шения
человека и
природы;

2 Методы
биологических
исследова-
ний

КУ Обобщение
ранее
изученного
мате-
риала.
Методы
изучения
живых ор-
ганизмов:
наблюдени
е,
измерение,
сравнение,
описание,
эксперимен
т,
мо де ли ро
ва ние. Пра
ви ла ра бо
ты
в кабинете
биологии с
биологиче-

скими
прибора
ми и
инструм

Методы изучения
живых ор-
ганизмов:
наблюдение,
измерение,
сравнение,
описание,
эксперимент,

мо де ли ро ва ние.

Объяснять
назначение
методов
исследования
в биологии.
Соблюдать
правила работы
в кабинете,
обра-
щения с
лабораторным
обору
дованием

Характеризоват
ь и сравнивать
методы между
собой.

эмоционал
ьно-
положител
ьное
отношение
к
сверстника
м; умение
слушать и
слышать
другое
мнение,
вести
дискуссию,
оперироват
ь фактами
как
доказатель
ства, так и
для
опроверже
ния
существую
щего
мнения.

07.09 07.09



ентами

3 Общие
свойства жи
вых ор га
низмов

КУ От ли чи
тель ные
при зна ки
жи во го
и не жи во
го: хи ми
че ский со
став,
клеточное
строение,
обмен
веществ,
раз мно же
ние, на
след ст вен
ность,
изменчивос
ть, рост,
развитие,
раз-

дра жи
мость.
Взаи мо
связь жи
вых

Человек разумный,
биологическое
разнообразие,
общие свойства
живого, белки,
жиры, углеводы,
нуклеиновые
кислоты,  клетка,
органы, системы
органов, обмен
веществ, и
энергии,
самовоспроизведе
ние,
раздражимость,
приспособленност
ь, развитие, рост,
эволюция,

Называть и
характеризоват
ь признаки
живых
существ.

Сравнивать
свойства
живых
организмов со
свой ст ва ми
тел не жи вой
при ро ды, де
лать выводы

признан
ие
учащим
ися
ценност
и жизни
во всех
её
проявле
ниях и
необход
имости
ответств
енного,
бережно
го
отношен
ия к
окружа
ющей
среде

11.09 11.09

4 Многообразие
форм жизни

УЗИРУ Среды
жизни на
Земле и
многооб-
ра зие их
ор га низ
мов. Кле
точ ное
разнообраз

Биосфера,
гидробионты,
прокариоты,
эукариоты,
вирусы, форма
организмов, живая
система,
биологическая
система,

Называть
четыре среды
жизни в
биосфере.
Объяснять
особенности
строения и
жизне-
деятельности

Характеризоват
ь от
личительные
особенности
представителей
разных царств
живой
природы.

признан
ие
учащим
ися
ценност
и жизни
во всех
её
проявле

14.09 14.09



ие
организмов
и их цар-
ства.
Вирусы —
неклеточна
я форма
жиз ни. Раз
но об ра
зие био сис
тем,
ото бра
жаю щее
струк тур
ные уров -

ни
организ
ации
жизни

биосистема,
структурные
уровни
организации
жизни:
молекулярный,
клеточный,
организменный,
популяционно-
видовой,
биогеоценотическ
ий и биосферный.

вирусов.
Объяснять
понятие
«биосистема».
Называть
структурные
уровни
организации

жизни

ниях и
необход
имости
ответств
енного,
бережно
го
отношен
ия к
окружа
ющей
среде

5 Обобщение и
систематизация
зна-
ний по те ме
«Общие
закономерност
и жизни»

УОСЗ Краткое
подведение
итогов
содер-
жания
темы 1.
Ответы на
вопросы,
выполнени
е заданий
для
самостоя
тельной
работы.
Обсуждени
е про-
блем,

Отвечать на
итоговые
вопросы темы
1, пред-
ложенные в
учебнике.

Ов ла де вать
уме ни ем ар гу
мен ти ро вать
свою
точку зрения
при
обсуждении
проблемных
во-
просов темы,
выполняя
итоговые
задания.
Находить в
Интернете
дополнительну
ю ин-

проведение
учащимися
работы над
ошибками
для
внесения
корректив
в
усваиваем
ые знания;
признание
права
каждого на
собственно
е мнение;
эмоционал

18.09 18.09



названных
в учебнике.
Поиск
дополнител
ьной
информаци
и в
электронно
м ресурсе

формацию
об учёных-
биологах

ьно-
положител
ьное
отношение
к
сверстника
м

2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 часов)

6 Многообразие
клеток
Л/р № 1
«Многообразие
клеток
эукариот.
Сравнение
растительных и
животных
клеток»

УЗИРУ Обобщение
ранее
изученного
мате-
риала.
Многообра
зие типов
клеток:
свободнож
ивущие и
образующи
е тка-
ни,
прокариот
ы,
эукариоты.
Роль

учёных
в
изучени
и
клетки.

Цитология,
современная
клеточная теория

Приводить
примеры
организмов
прокариот и
эукариот.
Называть
имена учёных,
положивших
начало
изучению
клетки
Соблюдать
правила работы
в кабинете,
обра-
щения с
лабораторным
обору
дованием

Называть от
личительный
признак
различия
клеток
прокариот и
эукариот.
Выделять
существенные
признаки
жизнедея-
тельности
клетки
свободноживу
щей и входя-
щей в со став
тка ни. Рас
смат ри вать,
срав ни вать и
за ри со вы вать
клетки
растительных и
животных
тканей.
Фик си ро вать
ре зуль та ты на

Воспитани
е у
учащихся
чувства
гордости за
российску
ю
биологичес
кую науку;
соблюдать
правила
поведения
в природе;
понимание
основных
факторов,
определяю
щих
взаимоотно
шения
человека и
природы;

21.09 21.09



блю де ний и
де -

лать
выводы.

7 Химические
вещества в
клетке

УИНЗ Обобщение
ранее
изученного
мате-
риа ла. Осо
бен но сти
хи ми че
ско го со
ста ва жи
вой клет ки
и его сход
ст -
во у
разных
типов
клеток.
Неорга-
нические и
органическ
ие
вещества
клетки.
Содержани
е воды,
минераль-
ных солей
уг леводов,
липидов,
бел-
ков в клет
ке и ор га
низ ме Их

Макроэлементы,
микроэлементы,
постоянство
химического
состава, вода,
минеральные соли,
неорганические и
органические
вещества, углерод,
углеводы, липиды,
жиры,
фосфолипиды
белки и
нуклеиновые
кислоты,
полимеры,
мономеры,
уникальность
(специфичность)
белка, первичная,
вторичная,
третичная
(глобула),
четвертичная
структура белка,
конформация,
катализаторы,
ферменты,
нуклеотиды, РНК,
ДНК,
полинуклеотидные

Различать и
называть
основные
неорганиче-
ские и
органические
вещества
клетки.
Объяснять
функции воды,
минеральных
ве ществ,
белков, уг
леводов,
липидов и
нуклеи-
но вых ки слот
в клет ке.

Сравнивать
химический
состав клеток
живых
организмов и
тел неживой
природы,
делать
выводы

умение
учащимися
реализовыв
ать
теоретичес
кие
познания
на
практике;
понимание
учащимися
ценности
здорового
и
безопасног
о образа
жизни

25.09 25.09



функ -

ции в
жизнеде
ятельно
сти
клетки

цепочки,
комплементарност
ь, репликация

8 Строение
клетки

УИНЗ Структурн
ые части
клетки:
мембра-
на, ядро,
цитоплазма
с
органоида-

ми и
включен
иями

Биологические
мембраны,
плазматическая
(или клеточная)
мембрана,
клеточная стенка,
ядро, кариоплазма,
ядерная мембрана,
ядрышки,
хромосомы, ген,
цитоплазма,
органоиды,
органеллы,
включения,
нуклеотид,
эукариотические,
прокариотические
клетки,
прокариоты,
эукариоты,
вирусы.

Называть и
объяснять
существенные
призна-
ки всех час тей
клет ки.

Различать
основные части
клетки.
Сравни вать
особенности
клеток
растений и
животных

умение
учащимися
реализовыв
ать
теоретичес
кие
познания
на
практике;
понимание
учащимися
ценности
здорового
и
безопасног
о образа
жизни

28.09 28.09

9 Орга ноиды
клетки и их
функции

УИНЗ Мембранн
ые и
немембран
ные орга-
ноиды, от
личительн
ые
особенност

Мембранные,
немембранные
органоиды,
эндоплазматическа
я сеть, вакуоли,
комплекс
Гольджи,

Выделять и
называть
существенные
признаки
строения
органоидов.
Различать
органоиды

Объ яс нять
функ ции от
дель ных ор га
нои дов
в
жизнедеятельн
ости
растительной и

умение
учащимися
реализовыв
ать
теоретичес
кие
познания

02.10 02.10



и
их строе
ния и функ
ции

лизосома,
митохондрия,
пластида,
хлоропласты,
хромопласты,
лейкопласты,
хлорофилл,
тилакоиды, граны,
рибосома,
клеточный центр,
реснички, жгутики

клетки на
рисунке учеб-
ника.

живот-
ной кле ток

на
практике;
понимание
учащимися
ценности
здорового
и
безопасног
о образа
жизни

1
0

Обмен веществ
— основа
сущест-
вования клетки

УИНЗ Понятие об
обмене
веществ
как со-
во куп но
сти био хи
ми че ских
ре ак -
ций, обес
пе чи ваю
щих жиз не
дея -
тельность
клетки.
Значение
ассими-
ля ции и
дис си ми
ля ции в
клет ке.
Равновесие
энергетиче
ского
состоя-
ния клет ки

Обмен веществ,
метаболизм,
анаболизм,
ассимиляция,
пластический
обмен, катабализм,
диссимиляция,
энергетический
обмен,
аденозинтрифосфо
рная кислота
(АТФ),
аденозиндифосфат
,
аденозинмонофос
фат, накопление
(аккумуляция)
энергии.

Определять
понятие
«обмен
веществ».
Ус танавливать
различие
понятий
«ассимиля-
ция» и
«диссимиляция
».
Объяснять роль
АТФ как
универсального
пе-
реносчика и
накопителя
энергии.
Ха рак те ри зо
вать энер ге ти
че ское зна че
ние
обмена
веществ для
клетки и

Характеризоват
ь и сравнивать
роль ассими-
ляции и
диссимиляции
в
жизнедеятельн
ости
клетки, делать
выводы на
основе
сравнения.

умение
учащимися
реализовыв
ать
теоретичес
кие
познания
на
практике;
понимание
учащимися
ценности
здорового
и
безопасног
о образа
жизни

05.10 05.10



— обес пе
че ние её
нор -

мальног
о
функцио
нирован
ия

организма

1
1

Биосинтез
белка в живой
клетке

УИНЗ Понятие о
биосинтезе
. Этапы
син-
теза белка
в клетке.
Роль
нуклеино-
вых кислот
и рибосом
в
биосинтезе

белков

Биосинтез,
рибозная,
транспортная,
информационная
РНК, ген, триплет,
генетический код,
кодоны,
транскрипция,
рибосома,
трансляция,
акцептор,
антикодон

Определять
понятие
«биосинтез
белка».
Выделять и
называть
основных
участников
биосинтеза
белка в клетке.
Отвечать на
итоговые
вопросы

Различать и
характеризоват
ь этапы
биосинте-
за бел ка в клет
ке.

пониман
ие
значени
я
обучени
я для
повседн
евной
жизни и
осознан
ного
выбора
професс
ии;

09.10 09.10

1
2

Биосинтез
углеводов —
фотосинтез

УИНЗ По ня тие о
фо то син
те зе как
про -
цессе
создания уг
леводов в
живой
клет ке.
Две ста дии
фо то син
те за:
световая и

Фотосинтез,
хлорофилл,
хлоропласты,
строма,
тилакоиды,
светособирающие
комплексы,
ловушки энергии
возбуждения,,
переносчики,
стадия световых
реакций, стадия

Определять
понятие
«фотосинтез».
Характеризоват
ь значение
фотосинтеза
для
растительной
клетки и
природы в
целом

Сравнивать
стадии
фотосинтеза,
делать выво-
ды на основе
сравнения.

Воспитани
е у
учащихся
чувства
гордости за
российску
ю
биологичес
кую науку;
понимание
значения
обучения

12.10 12.10



темновая.
Ус ловия
про-
текания
фотосинтез
а и его
значение

темновых реакций для
повседневн
ой жизни и
осознанног
о выбора
профессии;

1
3

Обеспечение
клеток
энергией

УИНЗ Понятие о
клеточном
дыхании
как
о про цес
се обес пе
че ния клет
ки
энергией.
Стадии
клеточного
дыха-
ния:
бескислоро
дный
(ферментат
ив-
ный, или
гликолиз) и
кислородн
ый.
Роль
митохондр
ий в
клеточном
ды-
хании

Биологическое
окисление,
клеточное
дыхание, аэробное
биологическое
окисление,
анаэробное
биологическое
окисление,
гликолиз,

Определять
понятие
«клеточное
дыхание».
Характеризоват
ь значение
клеточного
дыха-
ния для клет ки
и ор га низ ма.

Сравнивать
стадии
клеточного
дыхания и де-
лать выводы.
Выявлять
сходство и
различие
дыхания и
фотосинтеза

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
пониман
ие
значени
я
обучени
я для
повседн
евной
жизни и
осознан
ного
выбора
професс
ии;

16.10 16.10

1
4

Размножение
клетки и её
жизненный

УЗИРУ Раз мно же
ние клет ки
пу тём де

Размножение
бесполое и
половое,

Ха рак те ри зо
вать зна че ние
раз мно же ния

Сравнивать
деление клетки
прокариот и

чувства
гордост

19.10 19.10



цикл
Л/р№ 2
«Рассматриван
ие
микропрепарат
ов с
делящимися
клетками»

ле -
ния — об
щее свой ст
во кле ток
од но -
клеточных
и
многоклето
чных орга-
низмов.
Клеточное
деление у
про-
кариот —
деление
клетки
надвое.
Деление
клетки у
эукариот.
Митоз.
Фа зы ми
то за. Жиз
нен ный
цикл
клетки:
интерфаза,
митоз.
Разделе-
ние кле точ
но го со
дер жи мо
го на
две
дочерние
клетки.

оплодотворение,
гаметы, зигота,
спермии,
сперматозоиды,
яйцеклетки,
деление,
почкование,
вегетативное
размножение,
размножение
путем
фрагментации,
гаметофит,
спорофит. Митоз.
Фазы митоза.
Жизненный цикл
клетки: интерфаза,
митоз (профаза,
метафаза, анафаза,
телофаза).

клетки.
Давать
определение
понятия
«митоз».
Объяснять
механизм
распределения
наслед-
ственного
материала
между двумя
дочерними
клетками у
прокариот и
эукариот.
Да вать оп ре
де ле ние по ня
тия «кле точ
ный
цикл».
Называть и
характеризоват
ь стадии
клеточ-
ного цикла.
Соблюдать
правила работы
в кабинете,
обра-
щения с
лабораторным
обору
дованием

эука-
риот, делать
выводы на
основе
сравнения.
Наблюдать,
описывать и
зарисовывать
деля-
щиеся клетки
по готовым
микропрепарат
ам.
Фиксировать
резуль таты
наблюдений,
форму-
лировать
выводы.

и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
пониман
ие
значени
я
обучени
я для
повседн
евной
жизни и
осознан
ного
выбора
професс
ии;



1
5

Обобщение и
систематизация
зна-
ний по те ме
«Явления и
закономерност
и жизни на
клеточном
уровне»

УОСЗ Краткое
подведение
итогов
содер-
жания
темы 2.
Ответы на
вопросы,
выполнени
е заданий
для
самостоя-
тельной
работы.
Обсуждени
е про-
блем,
названных
в учебнике.
Поиск
дополнител
ьной
информаци
и в элек-
тронном
ресурсе

Отвечать на
итоговые
вопросы.
Использовать
информационн
ые ресурсы для
подготовки
презентаций и
сообщений по
ма-
териалам темы

Обобщать и
систематизиров
ать знания по
ма-
териалам темы
2.
Обсуждать
проблемные
вопросы,
предложен-
ные в учеб ни
ке.

проведение
учащимися
работы над
ошибками
для
внесения
корректив
в
усваиваем
ые знания;
признание
права
каждого на
собственно
е мнение;
эмоционал
ьно-
положител
ьное
отношение
к
сверстника
м; умение
слушать и
слышать
другое
мнение,
вести
дискуссию,
оперироват
ь фактами
как
доказатель
ства, так и
для
опроверже
ния

23.10 23.10



существую
щего
мнения.

3.Закономерности жизни на организменном уровне (17 часов)

1
6

Орга низм —
от крытая
живая систе-
ма
(биосистема)

УИНЗ Организм
как живая
система.
Компонент
ы системы,
их
взаимодейс
т-
вие,
обеспечива
ющее
целостност
ь
биосистем
ы
«организм»
. Регуляция
процессов
в
биосистеме

обмен веществ и
превраще-
ния энергии,
питание, дыхание,
транспорт
веществ, свя зи с
внеш ней сре дой,
целостность и
открытость
биосис-
темы, способность
биосистемы к
регуляции
процессов
жизнедеятельност
и

Выделять
существенные
признаки
биосисте-
мы
«организм»:
обмен веществ
и превраще-
ния энергии,
питание,
дыхание,
транспорт
ве ществ, свя
зи с внеш ней
сре дой.
Объяснять
целостность и
открытость
биосис-
темы.
Характеризоват
ь способность
биосистемы к
регуляции
процессов
жизнедеятельн
ости

Обосновывать
отнесение
живого
организма
к биосистеме.

Воспитани
е у
учащихся
чувства
гордости за
российску
ю
биологичес
кую науку;
соблюдать
правила
поведения
в природе;
понимание
основных
факторов,
определяю
щих
взаимоотно
шения
человека и
природы;
умение
учащимися
реализовыв
ать
теоретичес
кие
познания

26.10 26.10



на
практике;
понимание
учащимися
ценности
здорового
и
безопасног
о образа
жизни

1
7

Примитивные
организмы УИНЗ

Раз но об
ра зие
форм ор га
низ мов:
одноклеточ
ные,
многоклето
чные и
неклеточн
ые.
Бактерии
как одно-
клеточные
доядерные
организмы.
Ви ру сы
как не кле
точ ная
фор ма
жиз ни. От
ли чи тель
ные осо
бен но -
сти
бактерий и
вирусов.

одноклеточные,
многоклеточные и

неклеточные
формы
организмов,
бактерии, вирусы

Рассматривать
и объяснять по
рисунку учеб-
ника процесс
проникновения
вируса в клетку
и его
размножения.
Приводить
примеры
заболеваний,
вызывае-
мых
бактериями и
вирусами

Выделять
существенные
признаки
бактерий,
цианобактерий
и вирусов.
Объяснять (на
конкретных
примерах)
строе-
ние и зна че
ние бак те рий,
циа но бак те
рий
и вирусов.

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда
ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ

30.10 30.10



Значение

бактери
й и
вирусов
в
природе

яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

1
8

Растительный
организм и его
особенности

УИНЗ Главные
свойства
растений:
авто-
трофность,
неспособно

автотрофность,
эукариоты,
клеточная стенка,
пластиды, вакуоли,
половое, бесполое
, вегетативное

Выделять и
обобщать
существенные
призна-
ки растений и
растительной

Сравнивать
значение
полового и
бесполого
способов
размножения

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост

09.11 09.11



сть к
актив-
но му пе ре
дви же
нию, раз ме
ще ние
основных
частей —
корня и
побега
— в двух
раз ных сре
дах. Осо
бен но -
сти
растительн
ой клетки:
принад леж
ность к эу
ка рио там,
на ли чие
клеточной
стенки,
пластид и
круп-
ных
вакуолей.
Способы
размноже-
ния
растений:
половое и
бесполое.
Особеннос
ти
полового
размноже-

размножение,
спорообразование,

клетки.
Характеризоват
ь особенности
процессов жиз-
недеятельности
растений:
питания,
дыхания,
фотосинтеза,
размножения.
Приводить
конкретные
примеры
использова-
ния человеком
разных
способов
размноже-

ния
растений в
хозяйстве и
в природе

растений,
делать вы-
воды на основе
сравнения.
Объяснять роль
различных
растений в
жизни
человека.

и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда
ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик



ния. Ти пы
бесполого
размножен
ия:
ве ге та тив
ное, спо ра
ми, де ле
ни ем

клетки
надвое

е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

1
9

Многообразие
растений и
значение в
природе

УИНЗ Обобщение
ранее
изученного
мате-
риала.
Многообра
зие
растений:
спо-
ро вые и се
мен ные.
Осо бен но
сти
спо ро вых
рас те ний:
во до рос
лей,
мо хо вид
ных, па по
рот ни ков,
хво -
щей и
плаунов;

Классификация,
низшие, высшие
растения,
особенности
споровых
растений: водорос
лей,
моховидных,
папоротников, хво
-
щей и плаунов;
семенных
растений:
голосеменных и
цветковых
(покрытосеменных
).  Классы отдела
Цветковые:
двудольные и
однодольные
растения.

На зы вать кон
крет ные при
ме ры спо ро
вых
растений.
Выделять и
обобщать
особенности
строения
семенных
растений.
На зы вать кон
крет ные при
ме ры го ло се
мен -
ных и
покрытосеменн
ых растений.
Различать и
называть
органы
цветкового рас-
тения и

Выделять и
обобщать
существенные
призна-
ки рас те ний
раз ных групп,
осо бен но сти
строения
споровых
растений.
Сравнивать
значение
семени и споры
в жизни

растений

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда
ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х

13.11 13.11



семенных
растений:
голосеменн
ых и
цветковых
(покры-
тосеменны
х). Классы
от дела
Цвет-
ковые: дву
дольные и
однодольн
ые
растения.
Особеннос
ти и
значение

семени
в
сравнен
ии со
спорой

растений иных
от делов на
натураль-
ных объектах,
рисунках,
фотографиях.

факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

2
0

Организмы
царства грибов
и лишайников.

УИНЗ Грибы, их
сходство с
другими

Грибы, эукариоты,
Многообразие
грибов: плесневых,

Называть
конкретные
примеры

Вы д е лять и
ха рак те ри зо
вать су ще ст

Воспита
ние у
учащихс

16.11 16.11



эука
риотически
ми
организма
ми — рас-
тениями и
животным
и — и от
личие
от них. Спе
ци фи че
ские свой
ст ва
грибов.
Многообра
зие и
значение
грибов:
плесневых,
шляпочных
, па-
разитическ
их.
Лишайник
и как осо-
бые сим
био ти че
ские ор га
низ мы; их
многообраз
ие и
значение

шляпочных,
паразитических.
Лишайники как
осо-
бые сим био ти че
ские ор га низ мы.

грибов и ли-
шайников.
Характеризоват
ь значение
грибов и
лишай-
ников для
природы и
человека.
Отмечать
опасность
ядовитых
грибов и
необхо-

димость
знания
правил
сбора
грибов в
природе

вен ные
при зна ки
строе ния и про
цес сов жиз не
дея -
тельности
грибов и
лишайников.
Сравнивать
строение
грибов со
строением
растений и
животных,
делать выводы.
Сравнивать
строение гриба
и лишайника,
де-
лать выводы.

я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда
ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие



познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

2
1

Животный
организм и его
особенности

УИНЗ Особеннос
ти
животных
организмов
:
принадлеж
ность к
эукариотам
,
гетеротроф
ность,
способност
ь
к
активному
передвиже
нию,
забота
о по том ст
ве, по

Эукариоты,
гетеротрофы,
активное
передвижение,
забота о
потомстве,
растительноядные,
хищные,
паразитические,
падальщики,
всеядные.

Наблюдать и
описывать
поведение
животных.
На зы вать кон
крет ные при
ме ры раз лич
ных
диких
животных и
наиболее
распространён-
ных домашних
животных.
Объяснять роль
различных
животных в
жиз-
ни человека.
Характеризоват

Выделять и
обобщать
существенные
призна-
ки строения и
процессов
жизнедеятельн
ости
животных.

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда
ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман

20.11 20.11



строй ка
жи лищ
(гнёзд,
нор).
Деление
животных
по
способам
добывания
пищи:
расти-
тельноядн
ые,
хищные,
паразитиче
-

ские,
падальщ
ики,
всеядны
е

ь способы
питания,
расселе-
ния,
переживания
неблагоприятн
ых условий
и постройки
жилищ
животными

ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни



2
2

Разнообразие
животных

УИНЗ Деление
животных
на два
подцар-
ства:
Простейши
е и
Многоклет
оч-
ные. Осо
бен но сти
про стей
ших:
рас про
стра не
ние, пи та
ние, пе ре -
движение.
Многоклет
очные
животные:
беспозвоно
чные и
позвоноч-
ные.
Особеннос
ти разных
типов
бес по зво
ноч ных жи
вот ных.
Осо -
бенности
типа
Хордовые

Классификация,
два подцарства:
Простейшие и
Многоклеточные.
Многоклеточные
животные:
беспозвоночные и
позвоночные.

Различать на
натуральных
объектах,
рисун-
ках,
фотографиях,
таблицах
органы и
системы
органов
животных
разных типов и
классов,
наи бо лее рас
про стра нён
ных до маш
них жи -
вотных и
животных,
опасных для
человека.
Объяснять роль
различных
животных в
жиз-
ни человека.
Характеризоват
ь рост и
развитие
животных

(на примере
класса
Насекомые,
типа
Хордовые)

Выделять и
обобщать
существенные
призна-
ки строения и
процессов
жизнедеятельн
ости
животных.
Выявлять
принадлежност
ь животных к
опре-
де лён ной сис
те ма ти че
ской груп пе
(клас си фи -
кации).

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда
ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися

23.11 23.11



реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

2
3

Сравнение
свойств орга
низма че-
ловека и
животных

УИНЗ Обобщение
ранее
изученного
материала.
Сходство
человека и
животных.
Отличие
человека от
животных.
Системы
органов у
человека
как ор га
низ ма: пи
ще ва ри

Системы органов,
пищеварительная,
дыхательная,
кровеносная,
выделительная.
Органы чувств.
Биологическая и
социальная
природа человека,
первая и вторая
сигнальные
системы человека.

Выявлять и
называть
клетки, ткани
органы и
системы
органов
человека на
рисунках учеб-
ника и
таблицах.

Приводить
доказатель ства
родства
человека с
млекопитающи
ми животными.
Сравнивать
клетки, ткани
организма
челове-
ка и животных,
делать выводы.
Выделять
особенности
биологической
приро-

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда
ть
правила
поведен

27.11 27.11



тель ная,
дыхательна
я,
кровеносна
я, выдели-
тельная.
Органы
чувств. Ум
ствен-
ные
способност
и человека.
Причи ны,
обусловлив
ающие
социальны
е
свойства
человека

ды человека и
его социальной
сущности, де-
лать выводы

ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас



ного
образа
жизни

2
4

Размножение
живых орга
низмов

УЗИРУ Ти пы
размножен
ия: половое
и беспо-
лое.
Особеннос
ти
полового
размно-
же ния:
слия ние
муж ских и
жен ских
га мет, оп
ло до тво
ре ние, об
ра зо ва -
ние зиготы.
Бесполое
размножен
ие:
ве ге та тив
ное, об ра
зо ва ние
спор,
деление
клетки
надвое.
Биологиче-
ское
значение
полового и
бесполо-

Размножение
бесполое и
половое,
оплодотворение,
гаметы, зигота,
спермии,
сперматозоиды,
яйцеклетки,
деление,
почкование,
вегетативное
размножение,
размножение
путем
фрагментации,
гаметофит,
спорофит. Митоз.

Фазы митоза.
Жизненный цикл
клетки: интерфаза,
митоз (профаза,
метафаза, анафаза,
телофаза).

Объяснять роль
оплодотворени
я и образова-
ния зиготы в
развитии
живого мира.
Выявлять и
называть
половое и
бесполое по-
коления у
папоротника по
рисунку
учебника.
Характеризоват
ь значение
полового и
беспо-
лого поколений
у растений и
животных.
Раскрывать
биологическое
преимущество
по-

лового
размножени
я

Вы д е лять и
ха рак те ри зо
вать су ще ст
вен ные
признаки двух
типов
размножения
организмов.
Срав ни вать по
ло вое и бес по
лое раз мно же
-
ние, жен ские и
муж ские по ло
вые клет ки, де
-
лать выводы.

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда
ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы

30.11 30.11



го
размножен
ия. Смена
поколений
—
бесполого
и полового
— у живот-
ных и рас
те ний

; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

2
5

Индивидуально
е развитие
организмов

УЗИРУ Понятие об
онтогенезе.
Периоды
онтогенеза:
эмбрионал
ьный и
пост-
эмбрионал
ьный.
Стадии
развития
эмбриона:
зигота,

Индивидуальное
развитие,
онтогенез,
возрастные
периоды,
зародышевый
(эмбриональный)
период, период
молодости, период
зрелости, период
старости.,
постэмбриональны
й период

Давать
определение
понятия
«онтогенез».
Выделять и
сравнивать
существенные
призна-
ки двух
периодов
онтогенеза.
Объяснять
процессы

Сравнивать и
характеризоват
ь значение эта-
пов развития
эмбриона.
Объяснять
зависимость
развития
эмбриона
от на след ст
вен но го ма те
риа ла и ус ло
вий

Воспита
ние у
учащихс
я
чувства
гордост
и за
российс
кую
биологи
ческую
науку;
соблюда

04.12 04.12



дробление,
гаст-
рула с
дифференц
иацией
клеток на
эктодерму,
энтодерму
и
мезодерму,
органогене
з.
Особеннос
ти процес-
са развития
эмбриона,
его зависи-
мость от
среды.
Особеннос
ти пост-
эмбрионал
ьного
развития.
Развитие
животных
организмов
с
превраще-
нием и без
превращен
ия

онтогенеза,
постэмбрионально
е развитие.

развития и
роста много-
клеточного
организма.
Различать на
рисунке и
таблице
основные ста-
дии развития
эмбриона.
Объяснять на
примере
насекомых
развитие
с полным и
неполным
превращением.
На зы вать и ха
рак те ри зо
вать ста дии
рос та

и развития у
лягушки

внешней
среды.

ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и



здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

2
6

Образование
половых
клеток. Мейоз

УИНЗ Понятие и
диплоидно
м и
гаплоид-
ном на бо
ре хро мо
сом в клет
ке.
Женские и
мужские
половые
клет-
ки — га ме
ты. Мей оз
как осо
бый тип
деления
клетки.
Первое и
второе
деление
мейоза.
Понятие о
сперма-
тогенезе и
оогенезе

Половые клетки
(гаметы),
соматические
клетки,
гаплоидный и
диплоидный
наборы хромосом,
мейоз, редукция,
гомологичные
хромосомы,
интерфаза,
кроссинговер,
профаза, метафаза,
анафаза, телофаза,
сперматогенез,
овогенез.

Называть и
характеризоват
ь женские и
муж-
ские половые
клетки,
диплоидные и
гаплоид-
ные клетки
организмов.
Давать
определение
понятия
«мейоз».
Различать
понятия
«сперматогенез
» и «оогенез».

Анализировать
и оценивать
биологическую
роль мейоза
Характеризоват
ь и сравнивать
первое и вто-
рое деление
мейоза, делать
выводы.

понимание
основных
факторов,
определяю
щих
взаимоотно
шения
человека и
природы;
умение
учащимися
реализовыв
ать
теоретичес
кие
познания
на
практике;
понимание
учащимися
ценности
здорового
и
безопасног
о образа
жизни

07.12 07.12

2
7

Изучение
механизма
наследственнос
ти

УИНЗ Начало
исследован
ий
наследстве

Генетика, гены,
генная инженерия,
биотехнологии,

Характеризо
вать этапы
изуче ния
наследственнос

Объяснять
существенный
вклад в
исследования

пониман
ие
основны

11.12 11.12



н-
ности
организмов
. Первый
научный
труд Г.
Мен де ля
и его зна че
ние. До -
стижения
современн
ых
исследован
ий
наследстве
нности
организмов
.
Ус ловия
для
активного
развития
ис-
следований
наследстве
нности в
ХХ в.

селекция.
Наследственность,
ген, определенный
набор
нуклеотидов,
локус, аллель,
гетерозиготные,
гомозиготные
организмы,
генотип, фенотип,
изменчивость,
скрещивание,
гибриды,
доминатные,
рецессивные,
единообразие
гибридов первого
поколения, закон
расщепления,
чистота гамет

ти организмов. наследственнос
ти и
изменчивости
Г. Менделя.
Выявлять и
харак
теризовать
совре менные
достижения
науки в
исследованиях
наследственнос
ти и
изменчивости

х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

2 Основные
закономерност

УИНЗ Понятие о
наследстве Дигибридное

скрещивание,

Сравнивать
понятия

Объяснять
механизмы пониман

ие

14.12 14.12



8 и
наследственнос
ти организмов
Лабораторная
работа № 3
«Выявление
наследственны
х и
ненаследственн
ых признаков у
растений
разных видов»

нности и
спо-
собах
передачи
признаков
от роди-
телей
потомству.
Набор
хромосом в
организме.
Ген и его
свойства.
Ге но-
тип и
фенотип.
Изменчиво
сть и её
проявление
в
организме

рекомбинация,
закон
независимого
наследования
(комбинирования)
признаков,
анализирующее
скрещивание

«наследственно
сть» и
«изменчивость
».
Давать
определение
понятия «ген».
Приводить при
меры проявле
ния на следст -
венности и
изменчивость
организмов.
Давать
определения
понятий
«генотип» и
«фе-нотип»

наследственнос
ти и
изменчивости
организмов.

основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни

2 Закономерност УЗИРУ Понятие об Наследственная, Выделять Объяснять пониман 18.12 18.12



9 и изменчивости изменчивос
ти и её
роли
для ор га
низ мов. На
след ст вен
ная
и
ненаследст
венная
изменчивос
ть.
Ти пы
наследстве
нной
(генотипич
е-
ской)
изменчивос
ти:
мутационн
ая,
комбинати
вная.

генотипическая
наследственность,
генотип, фенотип,
комбинативная и
мутационная
изменчивость,
мутагены,
естественные и
искусственные
мутации, закон
гомологических
рядов в
наследственной
изменчивости, или
закон Вавилова,
генные болезни и
аномалии,
наследственные
болезни,
сцепленные с
полом.

существенные
признаки
изменчи-
вости.
Называть и
объяснять
причины
наследствен-
ной
изменчивости.
Сравнивать
проявление
наследственной
и не-
наследственной
изменчивости
организмов.
Давать
определение
понятия
«мутаген».
Соблюдать
правила работы
в кабинете,
обра-щения с
лабораторным
оборудованием

причины
проявления
различных
видов
мутационной
изменчивости.
Выявлять,
наблюдать,
описывать и
зарисовы-
вать при зна ки
про яв ле ния
на след ст вен
ных
свойств
организмов и
их
изменчивости.
Обоб щать ин
фор ма цию и
фор му ли ро
вать
выводы.

ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни



3
0

Ненаследствен
ная
изменчивость
Л/ р№ 4
«Изучение
изменчивости у
организмов»

УЗИРУ Понятие о
ненаследст
венной
(фе-
но ти пи че
ской) из
мен чи во
сти, её
проявлени
и у
организмов
и роли
в их
жизнедеяте
льности.
Знакомст-
во с
примерами
ненаследст
венной
изменчивос
ти у
растений и
живот-
ных.

Модификационная
изменчивость,
ненаследственная
(фенотипическая)
изменчивость,
модификация,
приспособительны
е адаптации,
групповая
(массовая), или
определенная
изменчивость,
норма реакции
(широкая, узкая),
онтогенетическая,
или возрастная
изменчивость

Выявлять
признаки
ненаследственн
ой измен-
чивости.
Называть и
объяснять
причины
ненаследст-
венной
изменчивости.
Соблюдать
правила работы
в кабинете,
обра-
щения с
лабораторным
обору
дованием

Сравнивать
проявление
ненаследственн
ой
изменчивости у
разных
организмов,
делать
выводы.
Выявлять,
наблюдать,
описывать и
зарисовывать
признаки
изменчивости
организмов на
примере
листьев клёна и
раковин
моллюсков.
Обобщать
информацию и
формулировать
выводы.

пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа

21.12 21.12



жизни

3
1

Основы
селекции
организмов

УИНЗ Понятие о
селекции.
История
раз ви-
тия
селекяции.
Селекция
как наука.
Общие
методы
селекции:
искусствен
ный отбор,
гибридизац
ия, мута-
генез.
Селекция
растений,
живот-
ных,
микроорга
низмов.
Использова
-
ние
микробов
человеком,
понятие
о
биотехноло
гии

Селекция,
искусственный
отбор,
гибридизация (
внутривидовая,
межвидовая или
отдаленная),
гибридная мощь
или гетерозис,
мутагенез,
полиплоидия,
полиплоиды,
искусственная
гибридизация, ,
тритикале, центры
происхождения
культурных
растений,
первичные,
вторичные центры,
одомашнивание
животных,
имбридинг,
аутбридинг,
клонирование,
генная инженерия,
клеточная
инженерия,
гибридный геном,
биотехнология

Называть и
характеризоват
ь методы
селек-
ции растений,
животных и
микроорганизм
ов.

Анализировать
значение
селекции и
биотех-
нологии в
жизни людей

пониман
ие
основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного

25.12 25.12



образа
жизни

3
2

Контрольная
работа по те ме
«Закономернос
ти жизни на
организменном
уровне»

УОСЗ Краткое
подведение
итогов
содер-
жания
темы 3.
Ответы на
вопросы,
выполнени
е заданий
для
самостоя-
тельной
работы.
Обсуждени
е про-
блем,
названных
в учебнике.
Поиск
дополнител
ьной
информаци
и в элек-
тронном
ресурсе

Обобщать и
систематизиров
ать знания по
ма-
териалам темы
3.
Отвечать на
итоговые
вопросы.

Обсуждать
проблемные
вопросы,
предложенные
в учебнике.
Использовать
информационн
ые ресурсы для
подготовки
презентаций
проектов и
сообще-
ний по
материалам
темы

28.12 28.12

4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20часов)

3
3

Пред став ле
ния о воз ник
но ве нии
жизни на Земле
в исто рии
естест-

КУ Гипотезы
происхожд
ения жизни
на
Земле.
Опыты Ф.

Биогенез,абиогене
з, гипотеза
панспермии,
гипотеза
стационарного
сострояния,

Объяснять
постановку и
резуль таты
опытов
Л. Пастера

Выделять и
пояснять
основные идеи
гипотез
о
происхождении

признание
права
каждого на
собственно
е мнение;
эмоционал

11.01 11.01



вознания Реди и Л.
Пастера,
опроверга
ющие
гипотезы о
самозарож
дении
жизни

гипотеза
биохимической
эволюции

жизни. ьно-
положител
ьное
отношение
к
сверстника
м; умение
отстаивать
свою точку
зрения;
умение
слушать и
слышать
другое
мнение,
вести
дискуссию,
оперироват
ь фактами
как
доказатель
ства, так и
для
опроверже
ния
существую
щего
мнения.

3
4

Современные
представления
о
возникновении
жизни на Земле

КУ Биохимиче
ская
гипотеза
А.И.
Опари-
на. Ус
ловия
возникнове

Химическая
эволюция,
коацерваты,
предбионты,
биологическая
эволюция,
эволюция живой
материи,

Объяснять
процессы
возникновения
коацерватов
как первичных
организмов

Характеризоват
ь и сравнивать
основные идеи
гипотез о
происхождении
жизни Опарина
и Холдейна,
делать выводы

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион

15.01 15.01



ния жизни

на
Земле.
Ги
потеза
Дж.
Холдейн
а

генетическая
гипотеза,
коацервация,
коацерватные
капли.

на основе
сравнения.

ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

3 Значение фо то
син теза и

УЗИРУ Особеннос
ти Гетеротрофы,

автотрофы,

Выделять
существенные

Аргументиро
вать процесс признан

ие права

18.01 18.01



5 биологи-
че ско го кру го
во ро та ве
ществ в
развитии
жизни

первичных
организ-
мов.
Появление
автотрофов
— циа-
но бак те
рий. Из ме
не ния ус
ло вий
жизни на
Земле.
Причины
измене-

ний.
Появлен
ие
биосфер
ы

брожение,
фотосинтез,
дыхание,
хлорофилл,
эукариоты,
биологический
круговорот
веществ, биосфера.

признаки
строения и
жизнедеятельн
ости
первичных
организмов.
Объяснять роль
биологического
круговорота

веществ

воз ник но ве
ния
биосферы.
Отмечать
изменения
условий
существования
жизни на
Земле.

каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения



существ
ующего
мнения.

3
6

Этапы развития
жизни на Земле

УИНЗ Общее
направлени
е эволюции
жиз-
ни. Эры, пе
рио ды и
эпо хи в ис
то -
рии Земли.
Выход
организмов
на

сушу.
Этапы
развити
я жизни

Эры, периоды,
эпохи, катархей,
архей, протерозой,
палеозой,,
кайнозой,
риниофиты,
ракоскорпионы

Выделять
существенные
признаки
эволюции
жизни.
Отмечать
изменения
условий
существования
живых
организмов на
Земле.

Различать эры
в истории
Земли.
Ха рак те ри зо
вать при чи ны
вы хо да ор га
низ -
мов на су шу.
Описывать
изменения,
происходящие
в связи

с этим на
Зем ле и в
свой ст вах
ор га низ
мов

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как

22.01 22.01



доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

3
7

Идеи развития
органического
ми-
ра в биологии

КУ Возникнов
ение идей
об
эволюции
жи во го
ми ра. Тео
рия эво лю
ции

Ж.-Б.
Ламарка

Эволюционное
учение,
ламаркизм,
теологичное
учение,
креационизм,

Выделять
существенные
положения
теории
эволюции Ж.-
Б. Ламарка.
Характеризоват
ь значение
теории
эволюции

Ламарка для
биологии

Аргументирова
ть
несостоятельно
сть законов,
выдвинутых
Ламарком, как
путей
эволюции
видов.

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести

25.01 25.01



дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

3
8

Чарлз Дарвин
об эволюции
органического
мира

УИНЗ Исследова
ния,
проведённ
ые Ч. Дар-
вином.
Основные
положения
эволю-
ции видов,
изложенны
е
Дарвином.
Дви жу
щие си лы
про цес са
эво лю -
ции: из мен
чи вость,
на след ст
вен -
ность,

Изменчивость,
наследственность,
борьба за
существование,
естественный
отбор, движущие
силы эволюции,
внутривидовая
борьба за
существование,
борьба с неживой
природой,
дивергенция,
адаптации.

Выделять и
объяснять
существенные
положе-
ния теории
эволюции
Дарвина.
Характеризоват
ь движущие
силы
эволюции.
Называть и
объяснять
резуль таты
эволюции.

Аргументир
овать
значение
трудов Ч.
Дарвина

признание
права
каждого на
собственно
е мнение;
эмоционал
ьно-
положител
ьное
отношение
к
сверстника
м; умение
отстаивать
свою точку
зрения;
умение
слушать и
слышать
другое
мнение,

29.01 29.01



борьба за
существова
ние и
ес те ст вен
ный от бор.
Ре зуль та
ты
эволюции.
Значение
работ Ч.
Дар-
вина

вести
дискуссию,
оперироват
ь фактами
как
доказатель
ства, так и
для
опроверже
ния
существую
щего
мнения.

3
9

Современные
представления
об
эволюции
органического
мира

УИНЗ Популяция
как
единица
эволюции.
Важнейши
е понятия
современн
ой
теории
эволюции

Дарвинизм,
синтетическая
теория эволюции,
элементарная
единица эволюции
– популяция,
дивергенция
(расхождение),
элементарные
явления эволюции,
элементарный
материал
эволюции и
элементарные
факторы эволюции
(естественный
отбор,
мутационный
процесс,
популяционные
волны, изоляция.

Выделять и
объяснять
основные
положения
эволюционного
учения.
Называть
факторы
эволюции, её
явления, ма-
териал,
элементарную
единицу

Объяснять роль
популяции в
процессах эво-
люции видов.

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и

01.02 01.02



слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

4
0

Вид, его
критерии и
структура

УИНЗ Вид — ос
нов ная сис
те ма ти че
ская
еди ни ца.
При зна ки
ви да как
его
критерии.
Популяции
—
внутриви-
до вая груп
пи ров ка
род ст вен
ных
особей.

Вид, критерии
вида:
морфологический
критерий,
физиолого-
биохимический
критерий,
географический
критерий,
экологический
критерий,
репродуктивный
критерий

Выявлять
существенные
признаки вида.
Объяснять на
конкретных
примерах
форми-
рование
приспособленн
ости
организмов ви-
да к сре де оби
та ния.
Выявлять
приспособлени
я у организмов
к сре-

Сравнивать
популяции
одного вида,
делать
выводы.

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива

05.02 05.02



Популяция
— форма
сущест-
вования
вида

де обитания (на
конкретных
примерах)

ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

4
1

Процессы
образования
видов

УИНЗ Видообраз
ование.
Понятие о
микро-
эволюции.
Ти пы
видообразо
вания:
географиче
ское и
биологичес

Видообразование,
микроэволюция,
аллопатрическое
(географическое)
видообразование,
симпатрическое
(биологическое)
видообразование.

Объяснять
причины
многообразия
видов.
Приводить
конкретные
примеры
формирова-
ния но вых ви
дов.
Объяснять

Анализировать
и сравнивать
примеры видо-
образования
(су дак,
одуванчик),
приведённые

в учебнике

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное

08.02 08.02



кое причины двух
типов
видообразо-
вания.

отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

4
2

Макроэволюци
я как процесс
появ-
ле ния
надвидовых

УИНЗ Условия и
значение
дифференц
иа-
ции вида.

Качественный этап
эволюционного
процесса,
надвидовые
группы,

Выделять
существенные
процессы
дифферен-
циации вида.

Приводить
примеры,
служащие
доказательст-
вом процесса

признан
ие права
каждого
на
собстве

12.02 12.02



групп орга низ-
мов

Понятие о
макроэвол
юции.
Доказатель
ства
процесса
эволюции:
па лео нто
ло ги че
ские, эм
брио ло ги
-
ческие,
анатомо-
морфологи
ческие

макроэволюция. Объяснять
возникновение
надвидовых
групп.
Ис поль зо вать
и по яс нять ил
лю ст ра тив
ный
материал
учебника,
извлекать из
него нужную
информацию

эволюции
жизни на
Земле.

нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего



мнения.

4
3

Основные
направления
эволюции

УИНЗ Про гресс и
регресс в
жи вом ми
ре.
Направлен
ия
биологичес
кого
прогресса:
ароморфоз,
идиоадапта
ция,
общая
дегенераци
я
организмов

Биологический
прогресс,
биологический
регресс, три
главных
направления
биологического
прогресса:
ароморфоз,
идиоадаптация,
общая
дегенерация.

Да вать оп ре
де л е ния по ня
тий «био ло ги
че -
ский прогресс»
и
«биологически
й регресс».
Характеризоват
ь направления
биологическо-
го прогресса.
Объяснять роль
основных
направлений
эво-
люции.
Называть и
пояснять
примеры
ароморфоза,
идиоадаптации
и общей
дегенерации

Анализировать
и сравнивать
проявление ос-
новных
направлений
эволюции.

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,

15.02 15.02



так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

4
4

Примеры
эволюционных
преобра-
зований живых
орга низмов

УЗИРУ Обобщение
ранее
изученного
мате-
риала об
эволюции.
Эволюция
—
длительны
й
историческ
ий процесс.
Эво лю ци
он ные пре
об ра зо ва
ния
животных
и растений.
Уровни
пре-
образовани
й

Биологический
прогресс,
биологический
регресс, три
главных
направления
биологического
прогресса:
ароморфоз,
идиоадаптация,
общая
дегенерация.

Ха рак те ри зо
вать эво лю ци
он ные пре об
ра зо -
вания у
животных на
примере
нервной, пище-
варительной,
репродуктивно
й систем.
Ха рак те ри зо
вать эво лю ци
он ные пре об
ра зо -
вания
репродуктивно
й системы у
растений.
Сравнивать
типы
размножения у
раститель-
ных
организмов.

Объяснять
причины
формирования
биологи-

ческого
разнообрази
я видов на
Земле

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,

19.02 19.02



опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

4
5

Основные
закономерност
и эволю-
ции
Л/р№ 5
«При спо соб
лен ность ор га
низ мов
к среде
обитания»

УЗИРУ
Закономер
ности
биологичес
кой эво-
люции в
природе:
необратим
ость
процесса,
прогрессив
ное
усложне-
ние форм
жиз ни,
непрограм
мированно
е раз ви тие
жизни,
адап тации,
появление
новых
видов.

Эволюция,
непрограммирован
ное развитие,
необратимый
процесс, общие
адаптации,
частные адаптации

Называть и
характеризоват
ь основные
зако-
номерности
эволюции.
Соблюдать
правила работы
в кабинете,
обра-
щения с
лабораторным
обору
дованием

Ана ли зи ро
вать ил лю ст
ра тив ный ма
те ри ал
учебника для
доказательства
существования
закономерност
ей процесса
эволюции,
харак-
теризующих её
общую
направленност
ь.
Выявлять,
наблюдать,
описывать и
зарисовы-
вать признаки
наследственны
х свойств орга-
низмов и

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и

22.02 20.02



наличия их
изменчивости.
Записывать
выводы и
наблюдения в
таблицах.

слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

4
6

Человек —
представитель
животного
мира

УЗИРУ Эволюция
приматов.
Ранние
пред-
ки
приматов.
Го миниды.
Современ-
ные
человекооб
разные
обезьяны

Человекобразные
обезьяны или
Понгиды, Люди
или Гоминиды,
дриопитеки,
человек разумный

Различать и
характеризоват
ь основные
осо-
бенности
предков
приматов и
гоминид.
Находить в
Интернете
дополнительну
ю ин-
формацию о
приматах и
гоминидах

Сравнивать и
анализировать
признаки ран-
них гоминид и
человекообразн
ых обезьян на
рисунках
учебника.

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива

26.02 26.02



ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

4
7

Эволюционное
происхождение
человека

УИНЗ Накоплени
е фактов о
происхожд
е-
нии
человека.
Доказатель
ства род-
ства
человека и
животных.

Антропогенез,
человек разумный,
рудименты,
биологические
свойства,
социальные
свойства

Характеризоват
ь основные
особенности
ор-
ганизма
человека.
Срав ни вать по
ри сун ку учеб
ни ка при зна
ки
сходства

Доказывать на
конкретных
примерах
единст-
во
биологической
и социальной
сущности
человека

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное

01.03 01.03



Важней-
шие
особенност
и
организма
чело-
ве ка. Про
яв ле ние
био ло ги
че ских
и
социальны
х факторов
в истори-
че ском
про цес се
про ис хо ж
де ния
человека.
Обществен
ный
(социаль-
ный) об раз
жиз ни —
уни каль
ное свой-
ство
человека

строения
организма
человека и че-
ловекообразны
х обезьян.

отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

4
8

Ранние этапы
эволюции
человека

УИНЗ Ран ние
пред ки че
ло ве ка.
Пе ре ход
к

Австралопитеки,
человек умелый,
стадия
предшественника,
стадия

Различать и
характеризоват
ь стадии
антропо-
генеза.

признан
ие права
каждого
на
собстве

05.03 05.03



прямохожд
ению —
выдающий
ся
этап эво лю
ции че ло
ве ка. Ста
дии
ан тро по
ге не за:
пред ше ст
вен ни ки,
человек
умелый,
древнейши
е люди,
древние
люди,
современн
ый человек

архантропов,
стадия
палеонтропов,
стадия неантропов,
архантропы,
человек
выпрямленный,
неандертальцы

Находить в
Интернете
дополнительну
ю ин-
фор ма цию о
пред ше ст вен
ни ках и ран
них
предках
человека

нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего



мнения.

4
9

Поздние этапы
эволюции
человека

УИНЗ Ранние
неоантроп
ы —
кроманьон
цы.
Отличител
ьные
признаки
современн
ых людей.
Биосоциал
ьная
сущность
человека.
Влияние
социальны
х факторов
на
действие
естественн
ого отбора
в
историческ
ом
развитии
человека

Неантропы,
кроманьонцы,
социальные
факторы

Характеризоват
ь неоантропа
—
кроманьонца
как человека
современного
типа. Называть
решающие
факторы
формирования
и развития
Человека
разумного.

Обосновыва
ть влияние
социальных
факторов на
формирован
ие
современног
о человека

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,

12.03 12.03



так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

5
0

Человеческие
расы, их
родство и
про
исхождение

КУ Человек
разумный
—
полиморфн
ый
вид.
Понятие о
расе.
Основные
типы
рас.
Происхожд
ение и
родство рас

Раса, негроидная
раса,
монголоидная
раса, европеоидная
раса

Называть
существенные
признаки вида
Чело-
век разумный.
Объяснять
приспособленн
ость организма
че-
ловека к среде
обитания.

Характеризоват
ь родство рас
на конкретных
примерах.
Называть и
объяснять
главный
признак,
доказывающий
единство вида
Человек
разумный

Выявлять
причины
многообрази
я рас
человека.

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,

15.03 15.03



опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

5
1

Контрольная
работа по теме
«Закономернос
ти
происхождения
и развития
жизни на
Земле»

УОСЗ Краткое
подведение
итогов
содер-
жания
темы 4.
Ответы на
вопросы,
выполнени
е заданий
для
самостоя-
тельной
работы.
Обсуждени
е про-
блем,
названных
в учебнике.
Поиск
дополнител
ьной
информаци

Обобщать и
систематизиров
ать полученные
знания, делать
выводы.
Выполнять
итоговые
задания из
учебника.
Находить в
Интернете
дополнительну
ю ин-
формацию о
происхождении
жизни и эволю-
ции
человеческого
организма.

Использовать
информационн
ые ресурсы для
подготовки
презентации
или сообщения
об эволюции
человека

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и

19.03 19.03



и в элек-
тронном
ресурсе

слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

5
2

Человек как
житель
биосферы и
его влияние на
природу Земли

КУ Человек —
житель
биосферы.
Влия-
ние
человека
на
биосферу.
Ус лож-
не ние и
мощ ность
воз дей ст
вия
человека в
биосфере.
Сохранени
е

Житель биосферы,
сельскохозяйствен
ная революция,
промышленная
революция,
научно-
техническая
революция

Выявлять
причины
влияния
человека на
биосферу.
Характеризоват
ь результаты
влияния
человеческой
деятельности
на биосферу.
Приводить
конкретные
примеры
полезной
и губительной
деятельности

Аргументирова
ть
необходимость
бережного
отношения к
природе

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива

22.03 22.03



жиз ни на
Зем ле —
глав ная за
да ча
человечест
ва

человека в
природе.

ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 часов)

5
3

Условия жизни
на Земле.
Среды жизни и
экологические
факторы.

КУ Среды
жизни и
экологичес
кие фак-
торы.
Среды
жизни
организмов
на

Среда
обитания,
экология,
экологические
факторы,
абиотические,
биотические,
антропогенные
экологические

Вы д е лять и
ха рак те ри зо
вать су ще ст
вен ные
при зна ки сред
жиз ни на Зем
ле.
Называть
характерные

Рас по зна вать
и ха рак те ри
зо вать эко ло
ги че -
ские факторы
среды

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-

26.03 26.03



Земле:
водная,
наземно-
воздушная,
почвенная,
организмен
ная. Ус
ловия
жизни
организмов
в разных
средах.
Эко ло ги
че ские фак
то ры: абио
ти -
че ские,
био ти че
ские и ан
тро по-

генные

факторы,
водная среда,
гидробионты,
наземно-
воздушная среда,
аэробионты,
почвенная среда,
эдафобионты,
организменная
среда, эндобионты,
симбионты

признаки
организмов —
обитателей
этих сред
жизни.
Характеризоват
ь черты
приспособленн
ости
организмов к
среде их
обитания.

положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

5
4

Общие законы
действия факто
ров

УИНЗ За ко но
мер но сти
дей ст вия

Закон оптимума,
зона оптимума,
зона угнетения,

Выделять и
характеризоват
ь основные

Анализировать
действие
факторов на

признан
ие права
каждого

01.04 01.04



среды на орга
низмы

фак то -
ров среды:
закон
оптимума,
закон
незаменим
ости
фактора.
Влияние
эко ло ги
че ских фак
то ров на
ор га -
низ мы. Пе
рио дич
ность в жиз
ни

организ
мов.
Фотопер
иодизм

или пессимума,
критическая точка,
закон
экологической
индивидуальности
видов, закон
ограничивающего
фактора, закон
совместного
действия
факторов, закон
незаменимости
факторов, эффект
замещения,
периодичность в
жизни организмов,
фотопериодизм,
сигнальное
значение

зако-
номерности
действия
факторов
среды на ор-
ганизмы.
Называть
примеры
факторов
среды.
Выделять
экологические
группы
организмов.
При во дить
при ме ры се
зон ных пе ре
стро ек

жизнедеятел
ьности у
животных и
растений

орга-
низмы по
рисункам
учебника.

на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ



ующего
мнения.

5
5

Приспособленн
ость
организмов к
действию
факто ров
среды

УИНЗ Примеры
при
способленн
ости
организмов
. Понятие
об
адаптации.
Разнообраз
ие
адаптаций.
Понятие
о
жизненной
форме.
Экологочес
кие группы
организмов

Морфологические
адаптации,
экологические
адаптации,
физиологические,
пойкилотермные,
гомойтермные
группы
организмов,
жизненные формы,
планктон

Приводить
конкретные
примеры
адаптаций у
живых
организмов.
Различать
значение
понятий
«жизненная
форма» и
«экологическая
группа»

Называть
необходимые
условия
возникнове-
ния и
поддержания
адаптаций.

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате

02.04 02.04



льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

5
6

Биотические
связи в
природе

УИНЗ Биотически
е связи в
природе:
сети
пи та ния,
спо со бы
до бы ва
ния пи -
щи.
Взаимодей
ствие
разных
видов
в при род
ном со об
ще ст ве:
кон ку -
ренция,
мутуализм,
симбиоз,
хищни-
чество,
паразитизм
. Связи
организ-
мов раз
ных ви дов.
Зна че ние

Биотические связи,
трофические
(пищевые) связи,
сеть питания,
собирательство,
пастьба,,
хищничество,
паразитизм,
хищники,
паразиты,
пасущиеся,
конкуренция,
мутуализм,
симбиоз,
комменсализм,
нахлебничество,
квартиранство

Выделять и
характеризоват
ь типы
биотиче-
ских свя зей.
Характеризоват
ь типы
взаимодействи
я видов
организмов:
мутуализм,
симбиоз,
паразитизм,
хищ ни че ст
во, кон ку рен
ция, при во
дить их
примеры.
Объяснять
значение
биотических
связей

Объяснять
многообразие
трофических
связей.

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс

05.04 05.04



био ти -
ческих
связей

ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

5
7

Популяции УИНЗ По пу ля
ция — осо
бая на дор
га низ -
менная
система,
форма
существова
-
ния ви да в
при ро де.
По ня тие о
де мо-
графическо
й и
пространст
венной
структуре
популяции.
Количестве
н-
ные

Популяция,
демографические
характеристики
популяции,
численность,
плотность
популяции,
демографическая
структура,
возрастная
структура,
пространственная
структура.

Выделять
существенные
свойства
популяции
как группы
особей одного
вида.
Называть и
характеризоват
ь примеры
терри-
ториальных,
пищевых и
половых
отношений
между особями
в популяции.

Объяснять
территориальн
ое поведение
осо-
бей популяции.
Анализировать
содержание
рисунка
учебника,
иллюстрирующ
его свойства
популяций

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать

09.04 09.04



показатели
популяции:
числен-

ность и
плот
ность

и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения.

5
8

Функциониров
ание
популяций в
природе

УИНЗ Демографи
ческие
характерис
тики
по пу ля
ции: чис
лен ность,
плот -
ность, ро ж
дае мость,
смерт
ность,
выживаемо
сть.
Возрастная
структу-

Динамические
характеристики,
рождаемость,
суммарный
коэффициент
рождаемости,
биотический
потенциал,
плотность, ёмкость
среды,
самоизреживание,
миграционные
процессы,
задержка
размножения

Вы яв лять про
я в ле ние де мо
гра фи че ских
свойств
популяции в
природе.
Характеризоват
ь причины
колебания
числен-
ности и
плотности
популяции.
Сравнивать
понятия
«численность

Анализировать
содержание
рисунков учеб -
ника

признание
права
каждого на
собственно
е мнение;
эмоционал
ьно-
положител
ьное
отношение
к
сверстника
м; умение
отстаивать
свою точку
зрения;

12.04 12.04



ра по пу ля
ции, по ло
вая струк
ту ра
по пу ля
ции. По пу
ля ция как
био -
сис те ма.
Ди на ми
ка чис лен
но сти
и
плотности
популяции.
Регуляция

численн
ости
популяц
ии

популяции»
и «плотность
популяции»,
делать выводы.

умение
слушать и
слышать
другое
мнение,
вести
дискуссию,
оперироват
ь фактами
как
доказатель
ства, так и
для
опроверже
ния
существую
щего
мнения.

5
9

Природные
сообщества

УИНЗ Природное
сообществ
о как
биоце-
ноз, его
ярусное
строение,
экологи-
ческие
ниши,
пищевые
цепи и сети
питания.
Главный
признак
природ-

Сообщество,
биоценоз,средообр
азователи,
эдификаторы,
экологическая
ниша,

Выделять
существенные
признаки
природно-
го сообщества.
Характеризоват
ь ярусное
строение
биоцено-
зов, цепи
питания, сети
питания и
экологиче-
ские ни ши.
Понимать
сущность

Анализировать
содержание
рисунков учеб -

ника

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-
положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;

16.04 16.04



ного
сообщества
—
круговорот
ве-
ществ и по
ток энер
гии. По ня
тие

о
биотопе.
Роль
видов в
биоцено
зе

понятия
«биотоп».
Срав ни вать по
ня тия «био гео
це ноз» и «био-
ценоз».
Объяснять на
конкретных
примерах
средооб-
разующую
роль видов в
биоценозе

умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения

6
0

Биогеоценозы,
экосистемы и
биосфера

УИНЗ Экосистем
ная
организаци
я живой
природы.
Функциона
льное раз
ли -
чие видов в

Экосистема,
биогеоценозы,
биологический
круговорот
веществ, потоки
энергии, структура
экосистем,
абиотический
компонент,

Характеризоват
ь биосферу как
глобальную
экосистему.
Объяснять роль
различных
видов в
процессе
круговорота

Характеризоват
ь роль В.И.
Вернадского в
раз-
витии учения о
биосфере.
Анализировать
и пояснять
содержание

признан
ие права
каждого
на
собстве
нное
мнение;
эмоцион
ально-

19.04 19.04



экосистема
х
(производи
тели,
потребител
и,
разлагател
и).
Основные
структурн
ые компо-
ненты
экосистем
ы.
Круговорот
веществ и
превращен
ия энергии
—
основной
признак
экосистем.
Био-
сфера —
гло
бальная
экосистема
.
В.И.
Вернадски
й о
биосфере.
Ком-
поненты,
характериз
ующие
состав

продуценты,
консументы,
редуценты,биоген
ные вещества,
пищевые
(трофические)
цепи, трофический
уровень, правило
10%, продукция,
экологические
пирамиды,
пирамида
численности,
биомасса,
пирамида
биомассы,
пирамида
энергии,биосфера,
глобальная
экосистема

веществ и
потоке энергии
в экосистемах.
Объяснять
значение
биологического
разнообразия
для сохранения
биосферы.

рисунков
учебника.
Выделять,
объяснять и
сравнивать
существенные
признаки
природного
сообщества как
экосистемы
или
биогеоценоза.

положит
ельное
отношен
ие к
сверстн
икам;
умение
отстаива
ть свою
точку
зрения;
умение
слушать
и
слышать
другое
мнение,
вести
дискусс
ию,
опериро
вать
фактами
как
доказате
льства,
так и
для
опровер
жения
существ
ующего
мнения



и свойства
биосферы:
живое
веще-
ство,
биогенное
вещество,
косное
вещество,
био кос ное
ве ще ст во.
Роль
живого
вещества в
биосфере

6
1

Развитие и
смена
биогеоценозов

УИНЗ Саморазви
тие
биогеоцено
зов и их
смена.
Стадии
развития
биогеоце-
нозов.
Первичные
и
вторичные
сме-
ны
(сукцессии
).
Устойчиво
сть
биогеоцено
зов
(экосистем
). Значение

Саморазвитие
биогеоценозов,
сукцессия,
первичная
сукцессия,
пионерные
сообщества,
зрелые, или
конечные и
коренные
экосистемы,
вторичные
суцессии.

Объяснять и
характеризоват
ь процесс
смены
биогеоценозов.
На зы вать су
ще ст вен ные
при зна ки пер
вич -
ных и
вторичных
сукцессий,
сравнивать их
между собой,
делать выводы.

Обос но вы
вать роль кру
го во ро та ве
ществ
и экосистемной
организации
жизни в устой-
чивом развитии
биосферы.
Обсуждать
процессы
смены
экосистем на
при-
мерах природы
родного края

соблюдать
правила
поведения
в природе;
понимание
основных
факторов,
определяю
щих
взаимоотно
шения
человека и
природы;
умение
учащимися
реализовыв
ать
теоретичес
кие
познания
на

23.04 23.04



знаний о
смене
природных
сообществ

практике;
понимание
учащимися
ценности
здорового
и
безопасног
о образа
жизни;
признание
учащимися
ценности
жизни во
всех её
проявления
х и
необходим
ости
ответствен
ного,
бережного
отношения
к
окружающ
ей среде

6
2

Многообразие
биогеоценозов
(экосистем)

УЗИРУ Обобщение
ранее
изученного
материала.
Многообра
зие водных
экосистем
(мор ских,
пре сно вод
ных)
и наземных

Саморазвитие
биогеоценозов,
сукцессия,
первичная
сукцессия,
пионерные
сообщества,
зрелые, или
конечные и
коренные
экосистемы,

Вы д е лять и
ха рак те ри зо
вать су ще ст
вен ные
признаки и
свойства
водных,
наземных
экоси-
стем и
агроэкосистем.

Объяснять
причины
неустойчивост
и
агроэкосистем.

соблюда
ть
правила
поведен
ия в
природе
;
пониман
ие
основны
х

26.04 26.04



(естественн
ых и
культурны
х).
Агробиоге
оценозы
(агроэкоси
стемы), их
структура,
свойства и
значение
для
человека и
природы

вторичные
суцессии.

Сравнивать
между собой
естественные и
культурные
экосистемы,
делать выводы

факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим
ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни;
признан
ие
учащим
ися



ценност
и жизни
во всех
её
проявле
ниях и
необход
имости
ответств
енного,
бережно
го
отношен
ия к
окружа
ющей
среде

6
3

Основные
законы
устойчивости
живой природы

УЗИРУ Цикличнос
ть
процессов
в экосис-
те мах. Ус
той чи
вость при
род ных
экосистем.
Причины
устойчивос
ти
экосистем:
биологичес
кое
разнооб-
разие и
сопряженн
ая

Цикличность,
отрицательная
обратная связь,
биологическое
разнообразие
видов, взаимная
дополняемость,
взаимная
заменяемость

Объяснять на
конкретных
примерах
значе-
ние
биологического
разнообразия
для сохра-
нения
устойчивости
экосистемы.
Приводить
примеры видов
— участников
кру-
говорота
веществ в
экосистемах.
Объяснять на

Выделять и
характеризоват
ь
существенные
причины
устойчивости
экосистем.

основных
факторов,
определяю
щих
взаимоотно
шения
человека и
природы;
умение
учащимися
реализовыв
ать
теоретичес
кие
познания
на
практике;
понимание
учащимися

30.04 30.04



численност
ь
их ви дов,
кру го во
рот ве
ществ
и поток
энергии,
цикличнос
ть про-

цессов

конкретных
примерах
понятия
«сопряженная
численность
видов в
экосисте-ме» и
«цикличность»

ценности
здорового
и
безопасног
о образа
жизни;
признание
учащимися
ценности
жизни во
всех её
проявления
х и
необходим
ости
ответствен
ного,
бережного
отношения
к
окружающ
ей среде

6
4

Эко ло ги че
ские про бле
мы в био -
сфере. Охрана
природы
Л/р № 6
«Оцен ка ка че
ст ва ок ру жаю
щей
среды»

УЗИРУ Обоб ще
ние ра нее
изу чен но
го ма-
те риа ла.
От но ше
ние че ло
ве ка
к природе в
истории
человечест
ва.
Про бле мы
био сфе

Антропогенное
воздействие,
истощение
природных
ресурсов,
загрязнение среды,
рациональное
использование
природных
ресурсов.

Выделять и
характеризоват
ь причины
эколо-
гических
проблем в
биосфере.
Фик си ро вать
ре зуль та ты на
блю де ний и
де -
лать выводы.
Соблюдать
правила работы

Прогнозироват
ь последствия
истощения
при-
родных
ресурсов и
сокращения
биологиче-
ского
разнообразия.
Обсуждать на
конкретных
примерах
экологи-

основны
х
факторо
в,
определ
яющих
взаимоо
тношени
я
человек
а и
природы
; умение
учащим

07.05 14.05



ры: ис то
ще ние
природных
ресурсов,
загрязнени
е,
сокращени
е
биологичес
кого разно-
об ра зия.
Ре ше ние
эко ло ги
че ских
проблем
биосферы:
рациональн
ое
ис поль зо
ва ние ре
сур сов, ох
ра на
природы,
всеобщее
экологичес
кое

образов
ание
населен
ия.

в кабинете,
обра-

щения с
лабораторн
ым обору
дованием

ческие
проблемы
своего региона
и биосферы
в це лом.
Аргументирова
ть
необходимость
защиты ок-
ружающей
среды,
соблюдения
правил отно-
шения к живой
и неживой
природе.
Выявлять и
оценивать и
степень
загрязнения
помещений.

ися
реализо
вывать
теорети
ческие
познани
я на
практик
е;
пониман
ие
учащим
ися
ценност
и
здорово
го  и
безопас
ного
образа
жизни;
признан
ие
учащим
ися
ценност
и жизни
во всех
её
проявле
ниях и
необход
имости
ответств
енного,
бережно
го



отношен
ия к
окружа
ющей
среде

6
5

Экскурсия в
природу
«Изучение и
описание
экосистемы
своей
местности»

УЗИРУ Опи сы вать
осо бе н но сти
эко си сте мы
сво ей
местности.

Соблюдать
правила
поведения в
природе

Наблюдать за
природными
явлениями,
фик-
сировать
резуль таты,
делать выводы.

эмоционал
ьно-
положител
ьное
отношение
к
сверстника
м;
готовность
учащихся к
самостояте
льным
поступкам
и
действиям
на благо
природы;
умение
отстаивать
свою точку
зрения;
критичное
отношение
к своим
поступкам,
осознание
ответствен
ности за их
последстви
я

14.05 14.05



6
6

Обобщение и
систематизация
зна-
ний по теме
«Закономернос
ти
взаимоотношен
ий организмов
и среды»

УОСЗ Краткое
подведение
итогов
содер-
жания
темы 5.
Ответы на
вопросы,
выполнени
е заданий
для
самостоя-
тельной
работы.
Обсуждени
е проблем,
названных
в учебнике.
Поиск
дополнител
ьной
информаци
и в
электронно
м ресурсе.

Отвечать на
итоговые
вопросы по
теме 5.

Обсуждать
проблемные
вопросы.
Находить в
Интернете
дополнительну
ю информацию
о работе
учёных по
сохранению
редких и
исчезающих
видов
животных и
растений.
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Промежуточна
я аттестация в
форме
контрольной
работы

УК Краткое
подведение
итогов
содержани
я курса.
Выявление

От ве чать на
ито го вые
вопросы по
темам 1–5
учебника.

Обсуждать
проблемные
вопросы по ма
те ри -

алам курса
биологии 9

проведение
учащимися
работы над
ошибками
для
внесения

21.05 17.05
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6
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Заключение.
Биологические
науки в жизни
общества.

УОСЗ Овладение
составляющ
ими
исследовате
льской и
проектной
деятельност
и, включая
умения
видеть
проблему,
ставить
вопросы,
выдвигать
гипотезы,
давать

эмоционал
ьно-
положител
ьное
отношение
к
сверстника
м;
готовность
учащихся к
самостояте
льным
поступкам
и
действиям
на благо

24.0
5
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определения
понятиям,
классифици
ровать,
наблюдать,
проводить
эксперимент
ы, делать
выводы и
заключения,
структуиров
ать
материал,
объяснять,
доказывать,
защищать
свои идеи.

природы;
умение
отстаивать
свою точку
зрения;
критичное
отношение
к своим
поступкам,
осознание
ответствен
ности за их
последстви
я

В тексте программы используется система сокращений:
УЗИРУ – урок закрепления и развития умений
УИНЗ – урок изучения новых знаний
УК – урок контроля
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КУ – комбинированный урок
Д: - демонстрации

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение

 Учебник
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. "Основы общей биологии" (М., "Вентана-Граф", 2010г.

Рабочие тетради к учебнику
Рабочая тетрадь И.Н. Пономарева, «Основы общей биологии»,М., изд.дом «Вентана – Граф», 2010.
Методические пособия, разработки



1.      Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по факультативному курсу для учащихся» (М., «Просвещение», 2003
год)

2.      Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира»  (М., «Наука», 1996 год)
3.      Киселева Э. А.  Книга для чтения по дарвинизму (М., «Просвещение», 2000 год)
4.      Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии»  (М., Просвещение», 2005 год)
5.      Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии» (М., «Просвещение», 2001 год)
6.      Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и задания» («Аквариум» ГИППВ, 2000 год)
7.      Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология – в 3 томах» (Москва, «Мир», 1993 год)
8.      Быков В. Л. «Цитология и общая гистология» (Санкт-Петербург, СОТИС, 1998 год)
9.      Ауэрбах Ш. «Генетика» (Атомиздат, 1999 год)
10.  Кочергин Б. Н., Кочергина Н. А. «Задачи по молекулярной биологии и генетике» (Минск, «Народная асвета», 2002 год)
11.  Соколовская Б.Х. «Сто задач по молекулярной биологии и генетике» (М., 2001 год)
12.  Грант В. «Эволюция организмов»  (М., «Мир», 2000 год)
13.  Алексеев В. П. «Становление человечества» (М., Издательство политической литературы, 1984 год)
14.  Чернова Н. М., Былова А. М. «Экология» (М., «Просвещение», 2001 год)

-         Оборудование и приборы.
Гербарии: к курсу основ общей биологии: растения, иллюстрирующие изменчивость, естественного и искусственного отбора,

основные направления эволюционного процесса, взаимоотношения видов в сообществах и т.д.
Микропрепараты: набор микропрепаратов по общей биологии дробление яйцеклетки, дрозофила - мутация (бескрылая форма),

дрозофила - норма, зародышевые листки, митоз в корешке лука, сперматозоиды млекопитающего.
Коллекции
Агроценоз: пшеница, клевер, божья коровка, тля, (рисунок), шмель, дождевой червь (имитация), жужелица
Биогеоценоз пресноводного водоема: стрелолист, ряска (рисунок), планктон (схематическое изображение под микроскопом),

брюхоногий моллюск (прудовик или катушка), двухстворчатый моллюск (перловица или беззубка), головастик (рисунок), водный клоп
(гребляк, гладыш, водомерка), личинка стрекозы, взрослая стрекоза, ручейник

Виды защитных окрасок у животных морской еж, еж, черепаха, ручейник и др. животные
Формы сохранности ископаемых растений и животных: морской еж (слепок), раковина моллюска (натуральный объект), морская

лилия (слепок), коралл (натуральный объект), отпечаток листьев папоротника (натуральный объект), окаменелое дерево (натуральный
объект).

Муляжи, Модели
Набор муляжей плодов и корнеплодов, полиплоидных и гибридных растений: муляжи плодов сортов растений, выведенных

И.В.Мичуриным, Славянка, Ренет ананасный, Антоновка обыкновенная, Кандиль-Синап, Китайка, Кандиль-Китайка, Бельфлер-Китайка,



Бельфлер-желтый; Царапандус и исходные формы (вишня Идеал и японская черемуха), Бере зимняя и исходные формы, диплоид, триплоид
и тетраплоид сахарной свеклы; гетерозисный огурец.

Модель ДНК
Набор палеонтолологических находок: I. Череп павиана. 2.Кисть шимпанзе. 3. Стопа шимпанзе. 4.Крестец и таз молодого

орангутанга. 5.Нижняя челюсть гейдельбергского человека. 6.Рельефная таблица с изображением кроманьонца и шимпанзе в вертикальном
положении.

Таблицы
Биосфера и человек 1.Дуб. 2.Олень. 3.Волк. 4.Листья дуба. 5.Бактерии. 6.Скелет лося. 7.Плоды и корни бобового растения. 8.Контуры

солнца и солнечной короны. 9.Город. 10.Завод по производству химических удобрений. 11.Вертолет, распыляющий удобрения. 12.Запасы
полезных ископаемых. 13.Загрязненная река. 14.Чистая река. 15.Разряд молнии. 16.Плотина на реке. 17.Плотина с обводным каналом.
18.Очистные сооружения. 19.Живая рыба. 20.Мертвая рыба. 21.Человек (зеленый цвет). 22.Человек (красный цвет). 23.Ландшафт луга.
24.Ландшафт поля с зерновыми. 25. Ландшафт леса. 26.Ландшафт рекреационной зоны. 27.Химические знаки и формулы:N2 (3 планшета),
NО3 (2планшета), NH3 (2 планшета), NH4 (1 планшет).

Гаметогенез у животных
Деление клетки: Митоз: полный набор хромосом, профаза с удвоенными хромосомами, метафаза и анафаза, результаты митоза.

Мейоз: полный набор хромосом, профаза первого мейотического деления, анафаза первого мейотического деления, телофаза второго
мейотического деления, схемы расположения хромосом с гаплоидным набором хромосом, схемы расположения хромосом в клетках,
получившиеся в результате второго мейотического деления.

Законы Менделя: 1 часть - изображения кроликов белого и серого цветов и набора их гамет, несущих противоположные признаки
окраски. 2 часть - иллюстрация второго закона Менделя на примере скрещивания гороха с зелеными и желтыми семенами различной
формы.

Круговорот веществ в природе
Перекрест хромосом: мушка дрозофила с серым телом и светло-красными глазами; мушка дрозофила с серым телом и темно-

красными глазами; мушка дрозофила с черным телом и темно-красными глазами; мушка дрозофила с черным телом и светло-красными
глазами.

Размножение и развитие хордовых:
Раздел 1. "Размножение и ранние стадии развития оплодотворенной яйцеклетки" включает изображение сперматозоида, яйцеклетки,

зиготы, стадии двух бластомеров, стадии четырех бластомеров, стадии восьми бластомеров, стадии бластулы, стадии гаструлы, морулы,
нейрулы, общего плана строение ланцетника.

Раздел 2. "Зародышевое развитие различных позвоночных животных" состоит из изображения стадий развития рыбы, земноводного,
пресмыкающегося, млекопитающих (кролика и обезъяны).

Печатные пособия
Биотехнология: использование биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды, с вредителями и болезнями

растений, производства ценных и биологически активных веществ (антибиотиков, ферментов, гормонов), а также микробиологического
синтеза для получения белков, аминокислот, развитие генетической и клеточной инженерии.



Основы экологии: абиотические и биотические факторы среды и их взаимодействие, воздействие на живые организмы,
приспособленность организмов к сезонным изменениям в природе, экологическая характеристика вида и популяции, проблемы
рационального использования видов и сохранение их многообразия, разнообразные экологические системы, изменения в биогеоценозах
(агроценозах); влияние деятельности человека на биосферу в целом.

Цифровые образовательные ресурсы

D-25-30. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Курс создан коллективом разработчиков компании
ФИЗИКОН. Автор курса - Д.И. Мамонтов. Под редакцией кандидата биологи-ческих наук А.В.
Маталина, 2005.
Полный набор тренажеров. Теоретический материал. Задания для подго-товки. Виртуальный экзамен.
Курс включает:

· более 2500 вопросов и задач;
· 10 тренировочных вариантов по спецификации ЕГЭ-2004;
· 10 экзаменационных вариантов по спецификации ЕГЭ-2004;
· тематические тесты по всем темам ЕГЭ-2004;
· тесты по видам деятельности и проверяемым умениям;
· специализированная подготовка к решению вопросов группы "С";
· комментарии к неправильным ответам ученика;
· журнал успеваемости (в т.ч. в форме бланка ЕГЭ-2004);
· иллюстрированный электронный учебник С. Г. Мамонтова,
· В. Б. Захарова, Н. И. Сонина "Биология";
· справочные таблицы;
· предметный указатель;
· поисковую систему;
· руководство пользователя;
· методику работы с курсом для учителей и учащихся.



D-31-35. Биология. 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. ООО "Кирилл и
Мефодий", 2003.
Это электронное средство учебного назначения, которое содержит набор информационных объектов,
отражающих объекты, процессы, явления в области биологии, и соответствует школьной программе по
биологии за 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий (БЭНП) включает четыре основных
модуля - Рабочий стол, Хранилище информационных объектов, Конструктор презентаций, Плеер
презентаций. БЭНП позволяет интегрировать другие БЭНП в единую образовательную среду. Такая
интеграция обеспечивает межпредметные связи.

D-36-40. Открытая Биология. Версия 2.6. Соответствует программе курса биологии для
общеобразовательных учреждений России. Автор курса - Д.И. Мамонтов. Под редакцией кандидата
биологических наук А.В. Маталина. ООО «Физикон», 2005.
Курс предназначен для учащихся и преподавателей общеобразовательных учреждений - средних школ,
лицеев, гимназий, колледжей - 5-6 классов (на уроках природоведения), 6-9 классов (на уроках биологии),
10-11 классов (на уроках биологии, естествознания и экологии). Он может быть использован для
самостоятельного изучения биологии и для подготовки в ВУЗы.
   Курс включает в себя:
- 80 часов контактного времени;
- 500 страниц иллюстрированного учебника;
- 50 интерактивных учебных моделей;
- около 1300 фотографий, рисунков и схем;
- 700 вопросов и задач для проверки знаний;
- Систематику органического мира;
- Атлас человека;
- трёхмерный визуализатор органических молекул;
- журнал успеваемости (в сетевых версиях - многопользовательский);
- справочные материалы;
- биографии биологов;
- звуковое сопровождение;
- путеводитель по биологическим Интернет-ресурсам;
- методическую поддержку курса для учителей;
- поисковую систему;
- систему составления контрольных работ;
- сертификационный тест и сертификат компании ФИЗИКОН;



- руководство пользователя.
Основные темы курса:

  систематика организмов;
  зоология;
  ботаника;
  микробиология;
  микология и протистология;
  анатомия;
  биохимия;
  цитология и гистология;
  морфология и физиология;
  теория эволюции;
  генетика;
 экология и биогеография.

D-41-46. Биология. Лабораторный практикум. Учебное электронное издание. 6-11 класс. На 2-х
дисках, 2004.
Данное учебное электронное издание (далее ЭИ) предназначено для применения в общеобразовательной
школе при изучении биологии как в режиме работы обучаемых на индивидуальных рабочих местах, так и
в режиме демонстрации материалов с применением мультимедиа проекционной аппаратуры. ЭИ содержит
лабораторные практикумы и вспомогательные информационно-справочные материалы. ЭИ призвано
обеспечивать поддержку учебного процесса с помощью современных, преимущественно интерактивных,
средств и форм обучения, а также способствовать повышению учебной самостоятельности и творческой
активности школьников.
CD1:
Лаборатория Классификация и систематика
Лаборатория Клетка
Лаборатория Системы человеческого организма
Лаборатория Генетика
Лаборатория Экосистемы
Аттестация
Биогеографические карты
Атлас анатомии и физиологии человека
Хрестоматия
Словарь терминов



Интернет - поддержка
CD2:
Определитель растений
Коллекция фотоизображений растений, животных, микроорганизмов и сред обитания
Коллекция видеозаписей поведения животных
Инструкция по начальной установке и работе с электронным изданием
Методическое пособие для учителя

D-538-540. Виртуальный живой уголок. 6-11 классы. ИИСС.  Е.И.Хабарова, О.И.Роздина. ООО
"Физикон", 2008.
ИИСС "Виртуальный живой уголок" - это виртуальный практикум, который может быть использован
как вспомогательный иллюстративный материал для учебников общеобразовательных учреждений,
учебников школ с углубленным изучением биологии, а также для школьных учебных книг нового
поколения, в основе которых лежит системно-структурный подход, в частности, направленных на
экологизацию естественнонаучных дисциплин.
    "Виртуальный живой уголок" - состоит из 14 сюжетных модулей содержащих:
- Тематические статьи
- Интерактивные определители
- Интерактивные модели и практикумы
- Вопросы для самопроверки



D-440. (3 и 4 четверти). Биология. Общие закономерности
жизни: 9 класс. Теремов А.В., Петросова Р.А., Никишов
А.И.  ООО «Физикон», 2007.
На данном диске предоставлен проект первого набора (3,4
четверти) ЦОР к учебнику «Биология. Общие
закономерности жизни: 9 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений».
170 ресурсов полностью обеспечивают потребности
учебного процесса, организованного на основе указанного
учебника, в информационных ресурсах, представленных в
цифровом виде. ЦОР позволят учителям сделать уроки более
интересными и наглядными.

D-493. (1 и 2 четверти). Общие закономерности жизни.
9 класс.  Теремов А.В., Петросова Р.А., Никишов А.И.
ООО «Физикон», 2008.
На данном диске предоставлен проект первого набора (3,4
четверти) ЦОР к учебнику «Биология. Общие
закономерности жизни: 9 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений».
170 ресурсов полностью обеспечивают потребности
учебного процесса, организованного на основе указанного
учебника, в информационных ресурсах, представленных в
цифровом виде. ЦОР позволят учителям сделать уроки более
интересными и наглядными.

Адреса сайтов для учителей
http://www.zavuch.info/
Сайты для учителей
mon.gov
Официальный сайт Министерстваобразования и науки Российской Федерации.
ed.gov
"Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые
документы; Информация; Новости; Статистика и др.).

http://www.zavuch.info/


obrnadzor.gov
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки". - Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования
(ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация.
ict.edu
портал "Информационно-коммуникационные технологии по информатике" Библиотека (учебные и учебно-методические материалы),
Интернет-ресурсы (описание сайтов и ссылки) и др. (По сути это ресурсы по предмету "Информатика" для школы и вузов.)
school-collection.edu
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные
ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной
деятельности и организации учебного процесса.
rost.ru/projects
Национальный проект "Образование".
fio
"Федерации Интернет-образования". В рамках этого проекта, например:
som.fio
"В помощь Учителю" СОМ (сетевое объединение методистов). Московский центр интернет-образования. Отдельные разделы по всем
предметам школьной программы (английский, астрономия, биология,...физика, химия и др.). Каждый раздел включает подборки
материалов и конкретные ссылки по темам: Образовательные программы по предмету; К уроку готовы; Книжный компас; Новости и
многое другое.
vio.fio

"Вопросы Интернет-образования" - электронный журнал, статьи по методике и дидактике обучения с использованием
информационных технологий (статьи-рекомендации, статьи практиков о собственных методах и приемах, статьи-наблюдения),
конкурсы, форум.
ucheba.com
Образовательный портал "Учеба". Для тех, кто учится и учит. - Экзамены. Тематические планы. Поурочное планирование.
Методическая копилка. Информационные технологии в школе. Полезные ссылки.
1september
Издательский дом "Первое сентября". Раздел "Периодические издания" - предметы школьной программы. По одним предметам
существует два сайта - электронная версия газеты и сайт для учителе "Я иду на урок по...", по другим предметам - только электронная
версия газеты (причем, чаще, самих статей нет в свободном доступе). Плюс образовательные проекты.
festival.1september
учителям - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 2005-2006 (а также 2003-2005). Очень большая коллекция публикаций по
методикам преподавания всех предметов школьной программы, например: преподавание математики - 583 статьи, физики - 223,
русского языка - 248, литературы - 345, в начальной школе - 960, иностранных языков - 470 и т.д. по всем предметам и вопросам.
pedsovet
"Всероссийский Интернет-педсовет" (вместо существовавшего ранее "Все образование Интернета") - новости, методика и опыт



преподавания учебных предметов, педагогические технологии, учебные заведения, уровни и ступени образования, органы управления
образованием, образовательные сообщества и др.
newseducation.ru
"Большая перемена" Здесь вы сможете узнать обо всем самом важном и интересном, о самом волнующем и наболевшем, о грустном и
веселом, о серьезном и не очень... Словом, обо всем-всем-всем, что происходит сегодня в этом бескрайнем бушующем море под
названием "Образование"!!!
websib
НООС - Новосибирская Открытая Образовательная Сеть (Национальный проект "Образование"). О программе развития образования.
Образовательные учреждения и органы управления. Подборки материалов (статьи, ссылки, методички по всем предметам школьной
программы.)
ug.ru
"Учительская газета" (электронная версия).
direktor
можно скачать материалы из журнала "Практика административной работы в школе" (2002-2006) .
http://www.klyaksa.net/
Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ
Презентации PowerPoint
Презентации по разным предметам, картинки для оформления презентаций, бесплатные шаблоны презентаций.
IgraZa.ru Игры,ребусы,загадки
IgraZa.ru - этот сайт — об «интеллектуальном спорте», о занимательных задачах, о том, какие они бывают и как над ними работать, а
также — как их составлять самому. Здесь представлены почти все виды занимательных задач, с которыми может встретиться человек в
современной периодической и непериодической печати, а также на просторах Интернета.
Сайт учителя биологии
Сайт учителя биологии Карповой Т.А., представлена методическая копилка, тематическое планирование, конспекты уроков,
внеклассных мероприятий, презентации, аудиофайлы, видеофайлы, флеш-анимация, иллюстрации, материалы классному
руководителю, руководителю ШМО.
Олимпиады: подготовка и проведение
Работают отделения: Информатика, Математика, Физика, Биология, Химия, Логика мышления, Семейные встречи, Библиотека и др.
Представлены олимпиадные задачи на русском языке (98%) со всего мира. Проводятся тренировки и дистанционные олимпиады. Язык
общения: русский, украинский, немецкий.
Астрофизический портал Практическое применение знаний по физике в решении задач и тестов для школьников. Помощь в
подготовке к тестированию и олимпиадам. Есть возможность разместить свою задачу или вопрос. Имеется раздел для учителя.
Учительский портал - всё для учителя! На этом портале Вы сможете совершенно бесплатно скачать презентации, уроки, практические,
лабораторные, контрольные работы, тесты, поурочное и тематическое планирование по информатике, математике, русскому языку и
литературе,физике, астрономии, начальной школе, истории, химии, географии, биологии, иностранному языку, физической культуру,
ОБЖ;
http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей.

http://www.klyaksa.net/
http://www.it-n.ru/


Образовательное программное обеспечение Сайт содержит подборку программного обеспечения для использования в образовательном
процессе
http://www.openclass.ru
Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.

Список интернет сайтов для учителей
· http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей
· http://bio.1september.ru/ – Сайт для учителей биологии
· http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика
· http://www.abc.chemistry.bsu.by/school/vuz.htm – Высшие учебные заведения Беларуси
· http://www.debryansk.ru/~lpsch/ – Информационно-методический сайт
· http://www.fizika.ru/ – Сайт для учащихся и преподавателей физики
· http://comp-science.hut.ru/ – Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам (дидактические материалы по
информатике и математике)
· http://comp-science.hut.ru/links.html – ссылки на интернет ресурсы
· http://www.langust.ru/index.shtml – Агентство Лангуст: грамматика английского языка, изучение иностранных языков, обычаи и
культуры
· http://som.fsio.ru/items.asp?id=10001754 – в помощь учителю (История / Полезные ссылки / Сайты на иностранных языках)
· http://www.exponenta.ru/ – Образовательный математический сайт
· http://lib.homelinux.org/ – огромное количество книг по различным предметам в формате Djvu

ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://school-sector.relarn.ru - «Школьный сектор» Ассоциации РЕЛАРН (информационное издание о проектах, тематических чатах,
конкурсах, грантах и просто новости школьной жизни, связанной с Интернет-инициативами; более тысячи школ работают в
совместных проектах, разрабатываемых учителями-предметниками)
http://iearn.spb.ru - русская страница международной образовательной сети 1*ЕАКМ (десятки стран участвуют в международных
проектах)

ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ:
http://www.kudesniki.ru/gallery - галерея детских рисунков «Дети в Интернете»
http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка» http://www.rozmisel.irk.ru/children - «Творите!»
http://www.edu.nsu.ru/~ic - «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и кроссворды.

ВЕБ-САЙТЫ - КАТАЛОГИ ШКОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:
http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов: все, что может быть интересно детям.
http://www.school-holm.ru - «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников и их родителей.
http://www.chat.ru/rusrepetitor - Репетитор: учебные материалы, тесты, рассказы, всякая всячина для школьников, абитуриентов и
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студентов

8.Результаты (в рамках ФГОС общего образования – личностные, метапредметные и
предметные) освоения учебного предмета и система их оценки

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования,
отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета.
                                       Курс должен:
                Сформировать биологическое  и экологическое мышление.
               Дать представление  о человеке как биосоциальном существе, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в
окружающей среде;
               Показать отличия  в строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности от других организмов  (растений,  грибов,
животных, бактерий, вирусов).
            В соответствии с этим поставлены следующие результаты  изучения биологии в 9 классе:

Предметные результаты обучения
               Выпускник научится:
           характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
          применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на
готовых       микропрепаратах, экосистемы своей местности;
          использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей,
свойственных живой природе;
          приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
          выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;
          ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из
разных источников;
          анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма;
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);



• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и
эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов
цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
5. В эстетической сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

Метапредметные результаты обучения
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить биологическую информацию в различных
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью



своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
5)выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;

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

Личностные результаты обучения

-Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;

-соблюдать правила поведения в природе;

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;

-умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;

-понимание учащимися ценности здорового  и безопасного образа жизни;

-признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

-осознание значения семьи в жизни человека и общества;

-готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;

-уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

-понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;

-проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;

-признание права каждого на собственное мнение;

-эмоционально-положительное отношение к сверстникам;

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

-умение отстаивать свою точку зрения;

-критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;



-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как доказательства, так и для опровержения
существующего мнения.

 -знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих
технологий;
-реализация установок здорового образа жизни;
-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования,
отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения предмета.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ
Оценка устного  ответа учащихся

Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры
устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных
правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.



3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно
выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения
опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.



Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.


