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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Биология» является составной частью предметной области 

«Естественно-научные предметы». Программа по биологии на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования обучающихся с 

нарушенным слухом. Данный учебный предмет обеспечивает овладение системой знаний и 

умений по биологии, необходимой для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. Содержание учебной дисциплины 

содействует обогащению коммуникативной практики обучающихся, расширению 

словарного запаса, в том числе за счёт тематической и терминологической лексики, 

получившей отражение в программе1. В ходе каждого урока биологии предусматривается 

совершенствование умений логично строить сообщения, вносить уточнения, 

аргументировать собственную точку зрения, вводить доказательства и др. 

Биология содействует формированию у обучающихся эмоционально положительного 

отношения к миру природы и культуры, воспитанию духовности, активности, способности к 

созиданию для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт обучающемуся ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление личных интересов. В ходе изучения курса биологии 

обучающиеся с нарушенным слухом овладевают практико-ориентированными знаниями, что 

важно для развития экологической и культурологической грамотности. 

В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации 

требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для 

каждого года изучения биологии. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

                                                           
1 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 

восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) 

и достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической 

лексики, а также лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть 

данного речевого материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно–

развивающих занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном 

планировании работы учителем-предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), ведущим 

данные занятия. На коррекционно-развивающих занятиях у обучающихся закрепляются умения 

восприятия (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно 

внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала. 



 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих 

задач: 

 приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Изучение курса биологии базируется комплексе принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером 

изложения научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом 

учебного материала, снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип 

систематичности в обучении биологии реализуется при рациональном распределении и 

оптимальной подаче учебного материала, в том числе внутри его разделов. Это 

осуществляется в соответствии с возрастными познавательными возможностями 

обучающихся. Одновременно с этим целостность курса биологии и выделяемых в нём 

разделов достигается путём руководства такими основополагающими идеями, как 

многообразие живого и его разноуровневая организация, единство органического мира, 

индивидуальное и историческое развитие организмов, связь теории с практикой. Принцип 

преемственности в обучении биологии реализуется от темы к теме в каждом разделе, от 

раздела к разделу курса. Так, в разделе «Растения, бактерии, грибы и лишайники» знания о 

клеточном строении растения даются с опорой на его внешнее строение, а последующие 



знания о жизнедеятельности растения предоставляются с опорой на его внешнее и клеточное 

строение. При изучении высших споровых растений используется материал об 

одноклеточных и многоклеточных водорослях; голосеменные изучаются с опорой на знания 

о мхах и папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологии 

уделяется преемственности в развития общебиологических понятий. С учётом принципа 

наглядности в обучении биологии используются живые и фиксированные объекты, 

предметная наглядность. Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности 

обеспечивает воздействие на все органы чувств обучающихся, создает конкретные и полные 

представления, яркие впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует 

повышению познавательного интереса. 

Кроме того, курс изучение курса биологии базируется на ряде специальных 

принципов2, в том числе: 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений. 

Формирование языковых обобщений (на программном материале дисциплины, базовых 

понятий курса биологии) становится возможным при условии регулярно организуемой на 

уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и 

продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной 

деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки 

сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений на основе 

проведённых лабораторных работ и др.; 

– принцип коммуникативной направленности в обучении биологии предусматривает 

создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный 

принцип предполагает такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том 

числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в 

контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе 

объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как вспомогательного 

средства обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и 

сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в 

речевой практике обучающихся. На уроках биологии предусматривается использование 

синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В частности, использование 

синонимов обеспечивает семантизацию биологических терминов (например, одноклеточные 

= простейшие, обитают = живут); 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других 

психических процессов. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по 

развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по 

                                                           
2 Специальные принципы, отражающие требования к работе по развитию речи, определены по 

материалам исследований К.В. Комарова. См. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в 

школе для слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский до 

«ОНИКС 21 век», 2005. – С. 46–57. 



организации учебной деятельности)3. В процессе уроков биологии требуется одновременно с 

развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся других психических 

процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и 

анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения 

средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных 

инструкций. Развитие  памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления 

схем, анализа рисунков на учебных плакатах, применения условных изображений, 

предстающих в виде опор для оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его 

операций обеспечивается посредством установления и последующего устного и / или 

графического оформления причинно-следственных связей; за счёт выделения существенных 

признаков в изучаемых объектах и др. Акцент в образовательно-коррекционной работе 

следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего 

невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал 

должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и 

полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений, организуемых на уроках биологии. 

Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому 

обучающемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что 

обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует повышению интереса к 

учебной деятельности, содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы для эффективного усвоения материала биологического содержания. Работа по 

различным разделам учебного курса предполагает активную предметную деятельность 

обучающихся в сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и 

коррекционных задач. За счёт организации предметной деятельности и стимуляции 

вербальной коммуникации создаются оптимальные условия для овладения пониманием и 

использования как лексики разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно 

биологических терминов. Реализация познавательного аспекта деятельности в первую 

очередь предполагает формирование и применение интеллектуальных способов действия – 

анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать биологические объекты, 

выражать явления живой природы в виде логических схем и обобщающих таблиц, 

аргументировать результаты опытов, словесно формулировать выводы. 

В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоение способов 

изучения и оценки состояния живой природы и её отдельных компонентов, составления и 

представления информации о них одноклассникам. Также деятельностный подход к 

                                                           
3 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного 

хода урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока 

обеспечивается контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной 

речи с использованием принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается 

фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



обучению предусматривает выполнение ряда трудовых дел: регулирование численности 

отдельных видов растений и животных; распространение биологических и экологических 

знаний среди обучающихся младших классов; озеленение территории образовательной 

организации и кабинета биологии; культивирование здорового образа жизни;  

– гуманитарный подход к обучению биологии представляется как совокупность мер, 

обеспечивающих освоение методов познания объектов живой природы, обретение 

эволюционного взгляда на окружающий мир и место человека в нём для осмысления 

естественных взаимосвязей, а также этических, эстетических и нормативных отношений, 

позволяющих реализовать культуросозидающую деятельность человека. При обучении 

биологии создаются условия, позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и 

теоретическими методами познания живых систем, чтобы сложилось целостное 

представление о природе и естественных взаимосвязях, обеспечивающих её деятельное 

функционирование; 

– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение 

человеческого, социального и культурного значения объектов живой природы. Обучающиеся 

обретают представления об универсальном значении живой природы. Оно охватывает её 

свойства с позиций не только практической, утилитарной ценности, но и познавательной, 

эстетической, этической, экономической, оздоровительной и технологической. 

Наиболее оптимальной формой проверки знаний является тест (не более 50 % от 

объёма всей контрольной работы) в сочетании с письменными заданиями, требующими 

оформления развёрнутых и аргументированных ответов. График и содержание диагностик 

разрабатывается учителем, критерии оценки контрольных работ разрабатываются 

организацией самостоятельно и фиксируются в локальном акте. Критерии оценки должны 

предусматривать особенности речевого развития обучающихся с нарушенным слухом, а 

также своеобразие развития психических функций (мышления, памяти, восприятия, 

воображения). Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания 

того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ 

является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и 

опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержательными линиями курса биологии являются: 

•многообразие и эволюция органического мира; 

•биологическая природа и социальная сущность человека; 



•уровневая организация живой природы. 

В соответствии с этим содержание учебной дисциплины представлено в виде трёх 

укрупнённых разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 

биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. В основу содержания раздела положены эколого-эволюционный и 

функциональный подходы. В соответствии с ними акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 

роли в экосистемах. 

Раздел «Человек и его здоровье» включает сведения о человеке как биосоциальном 

существе, о строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Раздел «Общие биологические закономерности» обеспечивает обобщение и 

систематизацию содержания, освоенного обучающимися, а также знакомство с доступными 

для них общебиологическими закономерностями. 

Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, предусмотрено проведение 

наблюдений. Все это даёт возможность направленно воздействовать на личность: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету, осуществлять коррекцию речевого недоразвития. 

Распределение программного материала по биологии представлено по учебным 

годам. Распределение материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программного материала, а также 

особенностей и возможностей обучающихся с нарушением слуха. 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Введение 

Инструктаж по технике безопасности. Биология – наука о живой природе. Методы 

исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные 

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

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. Стартовая контрольная работа (входное 

оценивание). 

Лабораторные работы 



Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсии 

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

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

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

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

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство микроскопа. 

Рассматривание препарата кожицы чешуи лука. 

Раздел 2. Царство Бактерии 

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

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

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

жизни человека. 

Демонстрации 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Раздел 4. Царство Растения 

Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. 



Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрации 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы 

Строение зелёных водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Повторение 

Обобщающее повторение по разделам «Клеточное строение организмов», «Царство 

Бактерии», «Царство Грибы», «Царство Растения». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, 

включая терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также 

лексику, необходимую для организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, 

обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и 

т.д.; 



– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение, обобщение, 

оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержание лабораторных работ; 

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация результатов 

наблюдений и выводов; 

– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в России, об 

оказании первой помощи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Биология как наука. Значение биологии. 

Техника безопасности.  

Биология, биосфера, экология. 

Источники биологической информации.  

Методы исследования, наблюдение, эксперимент, измерение. 

Царства «Бактерии», «Грибы», «Растения», «Животные».  

Признаки живого. Клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение. 

Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как 

среда обитания. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные.  

Многообразие живых организмов.  

Увеличительные приборы (лупы, микроскоп).  

Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли. 

Пластиды. Хлоропласты.  

Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества, 

их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Генетический аппарат, ядро, хромосомы. Ткани. 

Бактерии. Формы бактерий. Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе.  

Клубеньковые бактерии, симбиоз, болезнетворные бактерии, эпидемия. 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Бледные поганки, 



мухомор, желчный гриб, ложные лисички, белый гриб, лисички, подберезовик, шампиньоны, 

подосиновик. Плесневые грибы (сапрофиты, пеницилл, споронги, мукор) и дрожжи. Грибы-

паразиты: головневые грибы (головня), ржавчинные грибы, трутовики, спорынья, мучнистая 

роса, серая гниль, плодовая гниль.  

Разнообразие растений, значение растений в жизни человека. Растения низшие и 

высшие. 

Водоросли: одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, 

размножение, среда обитания зеленых, бурых и красных водорослей. Роль зеленых, бурых и 

красных водорослей в природе и жизни человека. Охрана водорослей. 

Многообразие и распространение лишайников: кустистые лишайники, листоватые 

лишайники, накипные лишайники. Строение, питание и размножение лишайников. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Мхи, отличительные особенности мхов, многообразие 

мхов, распространение мхов, среда обитания мхов, роль мхов в природе и жизни человека. 

Охрана мхов. Листостебельные мхи, печеночники, антоцеротовые мхи. 

Папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности. 

Голосеменные растения; особенности строения голосеменных растений. 

Многообразие и распространение голосеменных растений. Покрытосеменные растения; 

особенности строения покрытосеменных растений, многообразие покрытосеменных 

растений. 

Палеонтология, палеоботаника. 

Примерные фразы 

Биологические знания нужны в повседневной жизни. Они помогают понять, 

полюбить окружающую природу, бережно использовать её богатства.  

Методы познания в биологии – это наблюдение, эксперимент, измерение. 

В кабинете биологии нужно соблюдать правила техники безопасности. 

К экологическим факторам относятся абиотические, биотические, антропогенные. 

Экологические факторы влияют на живые организмы. 

Живые организмы разнообразны. Они объединяются в 4 царства: «Бактерии», 

«Грибы», «Растения» и «Животные». 

Всем организмам для жизни нужно поступление энергии. Главный источник энергии 

для всех обитателей нашей планеты – это Солнце. 

Мы обсуждали явления в жизни растений и животных осенью. 

Мы познакомились с правилами работы с микроскопом. 



Мы узнали о строении клеток кожицы чешуи лука. 

Мы изучали особенности строения и жизнедеятельности бактерий. 

Мы сделали (записали) вывод о роли бактерий в хозяйственной деятельности 

человека. 

Мы прочитали про оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Мы сделали (записали) вывод о роли грибов-паразитов в природе и жизни человека. 

Я приготовил рабочее место, убрал лишние предметы, поставил приборы и 

оборудование так, чтобы они не упали и не опрокинулись.  

Я помню, что при нагревании жидкости в пробирке надо пользоваться штативом – 

чтобы держать пробирку. Отверстие пробирки нельзя направлять на себя и других людей. 

Я окончил работу и привёл в порядок рабочее место. Можно мне сдать приборы, 

оборудование и материалы? 

Примерные выводы 

Биология изучает строение и жизнедеятельность живых организмов, их многообразие, 

законы исторического и индивидуального развития. Все живые организмы тесно связаны 

друг с другом и со средой обитания. Живые организмы влияют на окружающую среду. 

Существование живых организмов зависит от условий окружающей среды.  

Экология – это раздел биологии. Он изучает отношения организмов между собой и с 

окружающей средой.  

Благодаря достижениям биологии развивается микробиологическая промышленность. 

Многие продукты человек получает благодаря деятельности определённых видов грибов и 

бактерий. С помощью современных биотехнологий предприятия вырабатывают лекарства, 

витамины, кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, средства защиты 

растений от вредителей и болезней, удобрения. Знание законов биологии помогает лечить и 

предупреждать болезни человека. 

В современных биологических лабораториях используются разные приборы и 

инструменты. Они бывают очень сложные и дорогие. На уроках биологии мы тоже 

используемы разные приборы, инструменты, оборудование. Они нужны для проведения 

экспериментов и наблюдений. Важно правильно использовать оборудование в кабинете 

биологии, соблюдать технику безопасности. 

На земле существуют 4 основные среды обитания организмов: наземно-воздушная, 

водная, почвенная, а четвёртая среда – это когда одни живые организмы являются средой 

обитания для других. Каждый живой организм приспосабливается к среде обитания, к 

условиям жизни, в которых ему приходится существовать. 



Вода – это среда обитания для многих организмов. Из воды они получают всё, что им 

нужно для жизни. Водные организмы очень разнообразны. Но все особенности их строения и 

приспособления определяются физическими и химическими свойствами воды. 

Все органы растения имеют клеточное строение. Но не все клетки одинаковы. 

Например, клетки кожицы чешуи лука плотно прилегают друг к другу. Они имеют 

утолщённые оболочки. Эти клетки защищают растения от неблагоприятных условий 

внешней среды. Клетки внутри стебля – это длинные трубочки, по которым передвигаются 

питательные вещества.  

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение изученного в 5 классе 

Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний обучающихся по 

разделам «Клеточное строение организмов», «Царство Бактерии», «Царство Грибы», 

«Царство Растения». Стартовая контрольная работа (входное оценивание). 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. 

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

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

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

Видоизменения побегов. 

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

плодов и семян. 

Демонстрации 

Внешнее и внутреннее строения корня. 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. Макро- и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 



Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрации 

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

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических 

веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений 

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

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс «Двудольные растения». 

Морфологическая характеристика 3 – 4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

«Однодольные растения». Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение.4 

                                                           
4 Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности, на 

территории которой расположена образовательная организация. 



Демонстрации 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

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

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

Повторение 

Обобщающее повторение по разделам «Строение и многообразие покрытосеменных 

растений», «Жизнь растений», «Классификация растений», «Природные сообщества». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, 

включая терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также 

лексику, необходимую для организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, 

обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и 

т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение, обобщение, 

оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержание лабораторных работ; 

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация результатов 

наблюдений и выводов; 

– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в России, об 

оказании первой помощи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Раздел «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 



Примерные слова и словосочетания 

Строение семян, однодольные (двудольные) растения, семядоля, эндосперм, зародыш, 

семенная кожура, семяножка. 

Виды корней, типы корневых систем, главный корень, боковые корни, придаточные 

корни, стержневая корневая система, мочковатая корневая система. 

Строение корней, внешнее и внутреннее строение корня, корнеплоды, корневые 

клубни, воздушные корни, дыхательные корни. 

Побег, почки, строение почек, рост и развитие побега, листорасположение, 

верхушечная (пазушная, придаточная, вегетативная, генеративная) почка. 

Примерные фразы 

Выполните лабораторную работу. Отберите растения… Заполните таблицу…  

Семя состоит из кожуры, зародыша и содержит запас питательных веществ. Зародыш 

– зачаток будущего растения. Растения, имеющие в зародыше семени одну семядолю, 

называют однодольными. К однодольным растениям относится пшеница, кукуруза, лук и 

другие. Растения, имеющие в зародыше семени две семядоли, называют двудольными. К 

двудольным относят фасоль, горох, яблоню и другие растения.  

Различают три вида корней: главные, придаточные и боковые. 

Стержневую корневую систему имеет большинство двудольных растений, например 

щавель, морковь, свёкла и др. 

В образовании корнеплодов принимает участие главный корень и нижние участки 

стебля. Стебель с расположенными на нём листьями и почками называют побегом. У 

большинства растений наблюдается очередные или спиральные, листорасположения. При 

таком расположении листья растут на стебле поочерёдно по спирали.  

Примерные выводы 

Корни закрепляют растение в почве и прочно удерживают его в течение всей жизни. 

Через них растение получает из почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества. В 

корнях некоторых растений могут откладываться и накапливаться запасные вещества.  

Раздел «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

Примерные слова и словосочетания:  

Внешнее строение листа, форма листа, листья простые и сложные, листовая 

пластинка, черешок, черешковый лист, сидячий лист, простой лист, сложный лист, сетчатое 

жилкование, параллельное жилкование, дуговое жилкование. 

Клеточное строение листа, строение кожицы листа, строение мякоти листа, влияние 

факторов среды на строение листа, устьица, хлоропласты, столбчатая ткань листа, губчатая 



ткань листа, мякоть листа, проводящий пучок, сосуды, ситовидные трубки, волокна, 

световые листья, теневые листья, видоизменения листьев; строение стебля, многообразие 

стеблей, травянистый стебель, деревянистый стебель, прямостоячий стебель, вьющийся 

стебель, лазающий стебель, ползучий стебель. 

Примерные фразы 

Большая часть листьев имеет зелёную окраску и состоит из двух частей: листовой 

пластинки и черешка. 

Черешок соединяет листовую пластину со стеблем. 

Для однодольных растений характерно дуговое жилкование. Сетчатое жилкование 

характерно для листьев двудольных растений. 

Кожица – один из видов покровной ткани растений, в цитоплазме которых содержатся 

зеленые пластиды – хлоропласты. 

По направлению роста стебли делят на прямостоячие, вьющиеся, лазающие, ползучие. 

Внутренний слой коры называют лубом. 

Между корой и древесиной находится камбий. 

В центре стебля находится рыхлый слой – сердцевина, в который откладываются 

запасы питательных веществ. От сердцевины в радиальном направлении через древесину и 

луб проходит сердцевинные лучи. 

Выполните лабораторную работу (лабораторную работу по теме…). Проанализируйте 

строение корня. Расскажите о строении корня. Проведите опыт. Расскажите о результатах 

наблюдений. Опишите… Сделайте выводы. Рассмотрите и нарисуйте ... Назовите … 

Заполните таблицу… Рассмотрите под микроскопом ... 

Примерные выводы 

Большая часть листьев имеет зелёную окраску и состоит из двух частей: листовой 

пластинки и черешка. Черешок соединяет листовую пластину со стеблем. Такие листья 

называют черешковыми. Черешковые листья имеют яблоня, вишня, клён, берёза. Черешков 

нет у листьев алоэ, пшеницы, цикория, льна. Они прикрепляются к стеблю основанием 

листовой пластинки. Их называют сидячими. 

Под кожицей находится мякоть листа, состоящая из клеток основной ткани. Верхняя 

часть основной ткани листа – столбчатая. Под столбчатой тканью лежат более округлые или 

неправильной формы клетки, которые неплотно прилегают друг к другу и заполнены 

воздухом. Хлоропластов в этих клетках меньше, чем в клетках столбчатой ткани. Эти клетки 

образуют губчатую ткань. 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 



Повторение изученного в 6 классе 

Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний обучающихся по 

разделам «Строение и многообразие покрытосеменных растений», «Жизнь растений», 

«Классификация растений», «Природные сообщества». Стартовая контрольная работа 

(входное оценивание). 

Введение. Многообразие организмов, их классификация 

Многообразие организмов, их классификация. Систематика – наука о многообразии и 

классификации организмов. 

Классификация организмов. Вид. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 

Вид – исходная единица систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации 

Таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

Раздел 1. Бактерии. Грибы. Лишайники 

Бактерии – доядерные организмы. Отличительные особенности доядерных 

организмов. Бактериальная клетка, отличия бактериальной клетки от клетки растений и 

животных. Разнообразие бактерий, их распространение. Питание и размножение бактерий. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы – царство живой природы. Отличительные признаки царства грибов и 

особенности строения грибов. Сходство грибов с растениями и животными. Строение 

грибной клетки. Питание грибов. Размножение грибов. 

Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Съедобные, ядовитые и плесневые 

грибы, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Правила сбора грибов. 

Грибы – паразиты растений, животных и человека, особенности строения и 

жизнедеятельности. Меры борьбы с грибами-паразитами. 

Лишайники – комплексные симбиотические организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников. Многообразие и распространение лишайников. Лишайники 

– индикаторы степени загрязнения окружающей среды. Роль лишайников в природе и жизни 

человека. Охрана лишайников. 

Демонстрации 

Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов. 



Лабораторные работы 

Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени. 

Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

Практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Водоросли, общая характеристика. Многообразие и среда обитания водорослей. 

Особенности строения и размножение водорослей. 

Многообразие одноклеточных и многоклеточных зелёных водорослей. Особенности 

строения, многообразие и приспособленность к среде обитания бурых и красных водорослей. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Происхождение, общая характеристика. Жизненный 

цикл высших споровых растений. 

Моховидные – высшие растения. Среда обитания, особенности питания. Особенности 

строения печёночных и листостебельных мхов. Размножение мхов. Значение мхов в природе 

и жизни человека. 

Папоротниковидные. Папоротниковидные – высшие споровые растения. 

Местообитание и особенности строения папоротников, их усложнение по сравнению с 

мхами. Размножение папоротников. 

Плауновидные. Хвощевидные. Общая характеристика. Значение папоротников, 

плаунов, хвощей в природе и жизни человека. 

Голосеменные – отдел семенных растений. Общая характеристика. Возникновение 

семенного размножения – важный этап в эволюции растений. Отличие семени от споры. 

Первоначальные сведения о преимуществах семенного размножения. Жизненный цикл 

голосеменных. Значение голосеменных. 

Разнообразие хвойных растений. Характеристика хвойных растений. 

Покрытосеменные, или Цветковые. Высокоорганизованная и господствующая группа 

растительного мира. Многообразие покрытосеменных. Значение покрытосеменных. 

Разнообразие и строение семени. Особенности строения семени однодольного и 

двудольного растения. Биологическая роль семени. 

Виды корней и типы корневых систем. Функции корня. Виды корней. Типы корневых 

систем. Строение корня, зоны корня. 

Видоизменения корней. Влияние условий среды на рост и развитие корня. 

Видоизменения корней. 



Побег. Листорасположение. Значение побега в жизни растений. Почка – зачаточный 

побег. Виды и строение почек. Генеративные и вегетативные почки. Рост и развитие побега. 

Управление ростом и развитием побега. 

Строение стебля. Стебель как часть побега. Строение стебля. Разнообразие стеблей. 

Значение стебля. 

Внешнее строение листа. Основные функции листа. Разнообразие листьев по 

величине, форме, окраске. Внешнее строение листа: форма, расположение на стебле, 

жилкование. 

Клеточное строение листа. Строение кожицы листа и её функции. Строение и роль 

устьиц. Строение мякоти и жилок листа. Видоизменения листьев. 

Видоизменения побегов. Корневище, клубень, луковица. 

Строение и разнообразие цветков. Цветок – видоизменённый укороченный побег. 

Развитие цветка из генеративной почки. Строение цветка. Околоцветник. Цветки правильные 

и неправильные, обоеполые и раздельнополые. Двудомные и однодомные растения. 

Соцветия. Виды соцветий. Биологическое значение соцветий. 

Плоды. Строение плодов. Классификация плодов. Функции плодов. Распространение 

плодов и семян. 

Размножение покрытосеменных растений. Опыление, его типы. Роль опыления в 

образовании плодов и семян. Оплодотворение у цветковых растений, образование плодов и 

семян. Биологическое значение оплодотворения. 

Классификация покрытосеменных. Признаки растений классов Двудольные и 

Однодольные. Семейства покрытосеменных растений. 

Класс Двудольные.  

Класс Однодольные.  

Демонстрация 

Живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; 

приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего строения водорослей. 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 



Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 

Практические работы 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности. 

Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей. 

Повторение 

Обобщающее повторение по разделам «Бактерии. Грибы. Лишайники», 

«Многообразие растительного мира». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, 

включая терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также 

лексику, необходимую для организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, 

обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и 

т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение, обобщение, 

оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержание лабораторных работ; 

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация результатов 

наблюдений и выводов; 

– оценка с эстетической точки зрения представителей растительного мира; поиск 

информации (в т.ч. с использованием ресурсов Интернета) о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках (в т.ч. с использованием ресурсов 

Интернета), анализ и оценка данной информации, её перевод из одной формы в другую. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 



Систематика, систематические категории, классификация, Карл Линней, вид, 

признаки вида, критерии вида, доядерные, ядерные, бактериальная клетка, бактерии, 

гетеротрофы, автотрофы, паразиты. 

Гнилостные, почвенные, уксуснокислые, молочнокислые, клубеньковые бактерии, 

грибы, грибница (мицелий), гифы, плодовое тело, споры, почкование, белый гриб, сыроежка, 

лисичка, мухомор, бледная поганка. Грибы: съедобные, ядовитые, шляпочные, плесневелые. 

Грибы: головнёвые, ржавчинные, мучнисто-росяные. Фитофтора, симбиотические 

организмы, слоевище. 

Разнообразие лишайников, пармелия, ксантория, уснея, кладония, растительная 

клетка, хлоропласты. Многообразие водорослей, ульва, макроцистис, фукус, фитоплактон, 

хроматофор, зооспора, спорофит, гаметофит, гамета, зигота, ризоиды. Зелёные водоросли, 

бурые водоросли, красные водоросли, агар-агар, высшие споровые растения, риниофиты, 

спорангий, жизненный цикл, яйцеклетка, сперматозоид, моховидные, печёночные мхи, 

листостебельные мхи, протонема, вайя, заросток, плаун, хвощ, плауновидные, пыльца, 

голосеменные, семязачаток, семя, эндосперм. Хвойные, сосна, ель, лиственница, 

можжевельник, цветок, плод, дерево, кустарник, трава, однолетние, двулетние, многолетние. 

Семенная кожура, зародыш, семядоля, однодольные, двудольные. 

Главный, боковые, придаточные корни, стержневая и мочковатая корневые системы, 

корневой чехлик, корневой волосок. Зоны корня, корнеплоды, корневые клубни, воздушные 

корни. 

Побег. Почка верхушечная, пазушная, придаточная, вегетативная, генеративная. 

Конус нарастания, узел, междоузлие, пазуха листа, листорасположение, пробка, кора, луб, 

камбий, древесина, сердцевина, листья черешковые и сидячие, простые и сложные. 

Жилкование сетчатое, параллельное, дуговое. 

Корневище, клубень, луковица, пестик, тычинка, венчик, чашечка, околоцветник: 

простой, двойной. Семязачаток, однодомные, двудомные, соцветие, соплодие, 

околоплодник, плоды простые и сложные, сухие и сочные, односемянные и многосемянные, 

опыление, пыльцевое зерно, зародышевый мешок, пыльцевая трубка, двойное 

оплодотворение. Класс: двудольные, однодольные. Семейство. Крестоцветные, розоцветные, 

паслёновые, сложноцветные, мотыльковые. Семейство Злаки. Соломина. Семейство 

Лилейные. 

Примерные фразы 

Пихта сибирская встречается в зоне тайги. 

Размножаются бактерии путём деления. 

К охраняемым видам грибов относятся сетконоска сдвоенная и решёточник красный. 

Бледная поганка – ядовитый гриб, похожий на шампиньон. 

Побег состоит из стебля и листьев. 



Я считаю, что промышленная деятельность человека наносит ущерб природе. 

Я узнал(а), что корни растений укрепляют почву, а опавшая листва и хвоя сохраняют 

в ней влагу. 

Я понял(а), что вид, это основная единица систематики. 

Я научился (научилась) сравнивать организмы разных царств живой природы. 

Я научился (научилась) отличать съедобные шляпочные грибы от ядовитых. 

Я могу обосновать роль бактерий и грибов в круговороте веществ в природе. 

Примерные выводы 

Лишайники – это группа организмов: сожительство (симбиоз) гриба и водоросли. 

Лишайники были известны ещё до нашей эры. В настоящее время известно более 20 тысяч 

видов лишайников. Одни лишайники очень малы, их не видно невооружённым глазом. 

Другие лишайники занимают большие площади, например, ягель. Лишайники нельзя 

относить ни к растениям, ни к животным, ни к грибам.  

Шампиньон – это ценный съедобный гриб. Его выращивают во многих странах мира. 

Эти грибы растут на почвах, которые богаты перегноем: в скверах, на газонах парков, на 

мусорных кучах, около парников, животноводческих ферм. Шампиньоны любят хорошо 

увлажнённую почву и тепло. Шампиньоны – сапротрофы, поэтому они не требуют света. 

Бледная поганка – это ядовитый гриб, который похож на шампиньон. Но у поганки 

нижняя сторона шляпки зеленовато-белая, а у шампиньона – розовая. 

Желчный гриб – это ядовитый гриб. Он похож на белый, но верхняя часть его пенька 

покрыта рисунком в виде чёрной или тёмно-серой сетки. Мякоть желчного гриба на изломе 

краснеет. 

Водоросли – это самые древние растения на Земле. Они очень разнообразны. Среди 

водорослей есть одноклеточные и многоклеточные растения. Разные группы водорослей 

имеют свои особенности.  

Мхи в основном распространены на хорошо увлажнённых местах. Реже они 

встречаются в засушливых областях. В сухой период они находятся в состоянии покоя, а при 

выпадении осадков возобновляют жизнедеятельность. У мхов есть стебель и листья. 

Исключение составляют некоторые виды примитивных печёночных мхов. Настоящих 

корней у мхов нет. Их заменяют ризоиды, которыми мхи укрепляются в почве и всасывают 

воду. Тело мхов расчленено на стебель и листья, а размножаются они спорами. За это мхи 

относят к высшим споровым растениям. Различают печёночные и листостебельные мхи. 

Папоротники широко распространены по всему земному шару. Они растут и на суше, 

и в воде. Существует больше 10 тысяч видов папоротников. Большинство папоротников 

растёт в тенистых местах. Все папоротники имеют корень, стебель и листья. Размеры 

папоротников различны: от нескольких миллиметров до 20 метров высотой. 



Хвойные леса России образованы разными видами ели, пихты, сосны и лиственницы. 

Древесина хвойных растений используется для строительства, изготовления мебели. Ещё это 

сырьё для производства бумаги, спирта, пластмассы и других материалов. 

Большинство хвойных растений – это вечнозелёные растения. Но среди них есть 

листопадные растения, например, лиственница. Хвойные растения широко распространены 

на территории нашей страны. 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение изученного в 7 классе 

Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний обучающихся по 

разделам «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Многообразие растительного мира». Стартовая 

контрольная работа (входное оценивание). 

Раздел 1. Многообразие животного мира 

Общие сведения о животном мире. Сходство животных с другими организмами и 

отличия от них. Многообразие животных. Классификация животных. Охрана животного 

мира. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности простейших. 

Паразитические простейшие. Значение простейших. Паразитические простейшие: 

особенности строения и жизнедеятельности. Профилактика заболеваний, вызываемых 

паразитическими простейшими. Значение простейших. 

Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных. Типы тканей 

многоклеточных животных: покровная, соединительная, мышечная, нервная. 

Тип Кишечнополостные. Внешнее строение, образ жизни. Особенности строения и 

жизнедеятельности пресноводной гидры. Размножение гидры: бесполое и половое. Рефлекс. 

Многообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные, класс Сцифоидные, класс 

Коралловые полипы. Практическое использование кораллов. 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Распространение, особенности 

строения и жизнедеятельности. Профилактика заражения плоскими паразитическими 

червями. 

Тип Круглые черви и тип Кольчатые черви. Тип Круглые черви: распространение, 

особенности строения и жизнедеятельности. Профилактика заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви: особенности строения и жизнедеятельности. Значение кольчатых 

червей. 



Класс Брюхоногие моллюски и класс Двустворчатые моллюски. Тип Моллюски: 

общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски, или Улитки: распространение, 

особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие брюхоногих моллюсков и их 

значение. Класс Двустворчатые моллюски: распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие двустворчатых моллюсков и их значение. 

Класс Головоногие моллюски. Распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие головоногих моллюсков и их значение. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Тип Членистоногие как наиболее 

высокоорганизованные беспозвоночные животные, общая характеристика. Класс 

Ракообразные: распространение, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие 

ракообразных животных и их значение. 

Класс Паукообразные. Распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие паукообразных животных и их значение. 

Класс Насекомые. Распространение, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых с неполным и полным превращением. Многообразие насекомых. 

Значение. Особенности жизнедеятельности общественных насекомых. Пчеловодство. Охрана 

беспозвоночных животных. 

Тип Хордовые. Общая характеристика, классификация. Особенности строения и 

жизнедеятельности ланцетника. 

Строение и жизнедеятельность рыб. Рыбы: общая характеристика, классификация. 

Особенности внешнего и внутреннего строения рыб в связи с приспособленностью к водной 

среде обитания. Особенности процессов жизнедеятельности, размножения и развития рыб. 

Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб. Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб. Промысел и разведение рыб. 

Класс Земноводные. Общая характеристика, классификация. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности земноводных. Многообразие 

земноводных, их значение и охрана. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся в связи со средой обитания. Многообразие 

пресмыкающихся, их значение и охрана. 

Класс Птицы. Общая характеристика, особенности внешнего и внутреннего строения 

в связи со средой обитания. 

Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Роль птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Породы домашних птиц. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой обитания. Размножение млекопитающих. 



Многообразие зверей. Многообразие млекопитающих. Подкласс Первозвери. 

Подкласс Настоящие звери. Высшие млекопитающие 

Домашние млекопитающие. Животноводство. Разведение крупного рогатого скота. 

Коневодство. Свиноводство. Разведение мелкого рогатого скота. Звероводство. 

Демонстрации 

Таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных. 

Микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника. Образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих. Модель яйца птицы; чучела птиц и зверей. 

Лабораторные работы 

Изучение многообразия одноклеточных животных. 

Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение внешнего строения рыб. 

Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

Экскурсии 

Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны. 

Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 

Раздел 2. Эволюция растений и животных, их охрана 

Этапы эволюции органического мира. Палеонтологические доказательства эволюции. 

Первые растения и животные, заселившие воды древнего океана. Возникновение 

фотосинтеза. Гетеротрофные и автотрофные организмы. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. 

Освоение суши растениями и животными. Освоение суши растениями и животными. 

Геологическое прошлое Земли. Риниофиты – первые наземные растения. Прогрессивные 

черты организации членистоногих. Эволюция хордовых. 

Демонстрации 

Отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 3. Экосистемы 



Экосистема. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Взаимоотношения 

организмов разных царств в экосистеме. Цепи питания как пути передачи энергии в 

экосистеме. Значение круговорота веществ в природе. 

Среда обитания организмов. Экологические факторы. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. Абиотические факторы. Приспособленность организмов к 

абиотическим факторам. 

Биотические и антропогенные факторы. Биотические факторы. Межвидовые 

отношения организмов. Антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы. Их особенности. 

Демонстрации 

Структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные 

разных экологических групп. 

Раздел 4. Человек как биологический вид 

Науки о человеке и их методы. Значение знаний о человеке. Науки о человеке. 

Методы изучения организма человека. 

Биологическая природа человека. Расы человека. Человек как биологический вид. 

Сходство строения человека и животных. Отличия человека от животных. Расы. 

Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. 

Демонстрации 

Модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство человека и 

животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной 

культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

Раздел 5. Общий обзор организма человека 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Ткани: 

эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная. Полости тела. Органы. Системы 

органов. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. Регуляция жизнедеятельности. 

Нейрогуморальная регуляция. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. Эффектор. 

Демонстрации 

Таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и систем 

органов организма человека. 



Самонаблюдения 

Самонаблюдения мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 

коленного рефлекса и др. Определение собственного веса и измерение роста. 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Раздел 6. Опора и движение 

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. Состав и строение 

кости. Рост костей. Виды костей: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные. Свойства 

костей. 

Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. Сустав. Кости черепа: лобная, 

теменные, височные, затылочная, клиновидная и решётчатая. 

Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Позвоночник как основная часть 

скелета туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

Строение и функции скелетных мышц. Основные группы скелетных мышц 

Работа мышц и её регуляция. Мышцы синергисты и мышцы антагонисты. Атрофия 

мышц. Утомление и восстановление мышц. Изучение влияния статической и динамической 

работы на утомление мышц. Гладкие мышцы. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. Рахит. Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Профилактика нарушений опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Демонстрации 

Скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, распилы 

костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Самонаблюдения 

Работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Практические работы 

Выявление плоскостопия (домашнее задание). 

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 



Повторение 

Обобщающее повторение по разделам «Многообразие животного мира», «Эволюция 

растений и животных, их охрана», «Экосистемы», «Человек как биологический вид», 

«Общий обзор организма человека», «Опора и движение». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, 

включая терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также 

лексику, необходимую для организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, 

обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и 

т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение, обобщение, 

оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержание лабораторных работ; 

– комментирование фрагментов видеофильмов о животном мире. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Царство «Животные». Классификация животных. Охрана животных. Простейшие. 

Органелы. Внутриклеточное пищеварение. Корненожки. Жгутиконосцы. Инфузории. 

Амёбиаз. Сонная болезнь. Пендинская язва. Кокцидиоз. Малярия. Радиолярии. 

Фораминиферы. 

Ткань: покровная, мышечная, соединительная, нервная. Орган. Системы органов. 

Кишечнополостные. Медуза. Полип. Регенерация. Гермафродит. Рефлекс. 

Классы: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. Чередование поколений. 

Планула. 

Черви. Кожно-мускульный мешок. Плоские черви. Классы червей: сосальщики, 

ленточные, ресничные. Тип: круглые черви, кольчатые черви. Целом. Замкнутая кровеносная 

система. 

Моллюски. Брюхоногие и двустворчатые моллюски. Мантия. Мантийная полость. 

Тёрка. Сердце. Класс Головоногие моллюски. Мозг. Реактивное движение моллюсков. 

Наутилусы. Каракатицы. Осьминоги. Кальмары. 

Членистоногие. Членистые конечности. Класс «Ракообразные». Линька. Инстинкт.  

Класс «Паукообразные». Сенокосцы. Скорпионы. Пауки. Клещи. Паутина. Ядовитые 

железы. 



Класс «Насекомые». Развитие с неполным превращением. Развитие с полным 

превращением. Жуки. Бабочки. Двукрылые и перепончато-крылые насекомые. Блохи. 

Общественные насекомые. 

Тип «Хордовые». Бесчерепные. Личиночно-хордовые. Позвоночные. Хорда.  

Позвоночник. Двухкамерное сердце. Нервная система: центральная и периферическая. 

Боковая линия. Малёк. Хрящевые и Костные рыбы. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Рыбоводство. Класс «Земноводные». 

Трёхкамерное сердце. Головастик. Холоднокровные животные. 

Класс «Пресмыкающиеся». Ящерицы. Змеи. Черепахи. Крокодилы. 

Класс «Птицы». Теплокровность. Клюв. Перья. Зоб. Воздушные мешки. 

Четырёхкамерное сердце. 

Надотряд: пингвины, страусовые, Типичные птицы. Порода. 

Класс «Млекопитающие». Волосяной покров. Млечные железы. Матка. Диафрагма. 

Плацента. Плод. Беременность. Роды. 

Первозвери, настоящие звери. Низшие млекопитающие. Высшие млекопитающие. 

Домашние животные. Животноводство. Крупный рогатый скот. Свиноводство. 

Мелкий рогатый скот. Звероводство. 

Эволюция. Палеонтология. Одноклеточные. Колониальные. Многоклеточные.  

Риниофиты. Папоротники, хвощи, плауны. Голосеменные. Покрытосеменные. 

Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. 

Редкие виды. Красная книга. Заповедники. Национальные парки. 

Экосистема. Круговорот веществ. Пищевые связи. Цепи питания. Сообщество. 

Экологические факторы. Абиотические факторы. Свет. Температура. Влажность. 

Ярусы. 

Биотические и антропогенные факторы. Конкуренция. Паразитизм. Хищничество. 

Симбиоз. Агроценоз.  

Анатомия и физиология человека. Психология. Медицина. Гигиена. Здоровье. 

Человек разумный. Расы человека: европеоидная, монголоидная, экваториальная. 

Антропология. Антропогенез Архантропы. Палеоантропы. Неоантропы. Социальная 

эволюция. 

Уровни организации человека. Межклеточное вещество. Эпителиальная, мышечная, 

соединительная и нервная ткани. 



Органы. Полости тела. Системы органов. Функциональная система. 

Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. 

Эффектор. 

Диафиз. Эпифиз. Надкостница. Кости: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные. 

Сустав. Кости черепа: лобная, теменные, височные, затылочная, клиновидная и 

решётчатая. 

Грудная клетка. Крестец. Таз. 

Брюшко скелетной мышцы, сухожилие, фасция. Мимические мышцы. Брюшной 

пресс. Диафрагма. Мышцы синергисты и антагонисты. Атрофия мышц. Утомление. 

Восстановление. Рахит. Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие. Травма. Травматизм. 

Примерные фразы 

Животные могут активно реагировать на внешние раздражители. Животные 

распространены по всей Земле. 

Простейшим свойственны все жизненные функции.  

Закономерности исторического развития живой природы изучает эволюционная 

биология. 

Организмы разных царств живой природы обитают совместно, оказывают взаимное 

влияние и составляют единое целое. 

Науки, изучающие человека, тесно связаны. 

Характерная биологическая черта большинства млекопитающих – живорождение.  

Изучением происхождения и эволюции человека занимается наука антропология.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов: растений, животных, 

грибов и других. 

Опорно-двигательная система человека состоит из двух частей: пассивной (скелет) и 

активной (мышцы). 

Класс насекомых делят на отряды, один из которых – это жёсткокрылые, или жуки. 

Мир современных птиц очень разнообразен, в этом классе выделяют три надотряда: 

пингвины, страусовые и типичные птицы. 

Я узнал(а) о классификации животных и охране животного мира.  

Я знаю, как выявить черты сходства и различия в строении животных разных 

систематических групп.  

Я умею использовать знания о животных в повседневной жизни.  



Я узнал(а) о том, как наблюдать за ростом, развитием и поведением животных.  

Я научилась (научился) объяснять родство, общность происхождения и эволюцию 

растений, и животных.  

Я могу проанализировать и оценить последствия деятельности человека в 

экосистемах.  

Я узнал(а) о месте и роли человека в системе органического мира.  

Я научилась распознавать основные расы человека.  

Я узнал(а) о строении клеток и тканей человека, их функциях.  

Я могу охарактеризовать особенности строения организма человека на различных 

уровнях организации.  

Я знаю, как распознавать на наглядных пособиях органы опорно-двигательной 

системы. 

Я узнал(а) о том, как оказать доврачебную помощь себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Примерные выводы 

В настоящее время на земле существует около 2 миллионов видов животных. Они 

разнообразны по образу жизни, внешнему виду, внутреннему строению. Животные способны 

активно реагировать на внешние раздражения. Большинство животных передвигается, чтобы 

спастись от врагов или найти корм. Животные добывают себе пищу, поедая растения, грибы 

или других животных. 

Самое большое многообразие животных наблюдается там, где тепло и влажно. Это 

тропики. Но многие животные приспособились к жизни в суровых условиях: в засушливых 

пустынях, полярных льдах, на горных вершинах и в глубинах океанов. 

Подцарство «Одноклеточные», по-другому простейшие, включают таких животных, 

которые сочетают в себе функции клетки и организма. Тело простейших состоит из одной 

клетки. Такая клетка – это целый организм, ведущий самостоятельное существование. 

Простейшие имеют все жизненные функции: дыхание, питание, выделение, обмен веществ, 

раздражимость, движение, размножение. 

К типу «Кишечнополостные» относят около 9 тысяч видов многоклеточных 

животных. Они имеют простое строение. Представители этого типа – медузы, актинии, 

коралловые полипы, гидры. В основном они живут в морях. Только немногие виды 

приспособились к обитанию в пресных водоёмах. 

Класс «Пресмыкающиеся» объединяет первых настоящих наземных позвоночных 

животных. Их размножение и развитие происходит на суше. Большинство видов 

пресмыкающихся откладывает крупные яйца. Яйца покрыты кожистой оболочкой или 



твёрдой известковой скорлупой. Из яиц выходят маленькие, но уже сформировавшиеся 

животные. Дыхание у пресмыкающихся лёгочное. Среди пресмыкающихся есть животные 

наземные, подземные, живущие на деревьях. Некоторые виды пресмыкающихся обитают в 

воде, но большинство ведёт наземный образ жизни. Большинство пресмыкающихся – это 

хищники, но есть и растительноядные. Таковы, например, все сухопутные черепахи. 

Животноводство – это широкая отрасль сельского хозяйства. Она включает 

пчеловодство, рыбоводство, птицеводство, а также разведение одомашненных 

млекопитающих. Например, это коровы, козы, овцы, лошади, свиньи, кролики. Человек 

разводит и выращивает их, чтобы обеспечить себя пищевыми продуктами (мясом, молоком) 

и промышленным сырьём (шерстью, кожей). 

Организмы разных царств живой природы обитают совместно, влияют друг на друга, 

составляют единое целое. Наука экология изучает отношения организмов между собой и их 

взаимодействие с неживой природой.  

Знания о своём организме нужны каждому человеку. Это нужно, чтобы знать, как 

вести здоровый образ жизни, сохранять своё здоровье в неблагоприятных условиях. Науки, 

изучающие человека, – это анатомия человека, физиология человека, психология, медицина, 

гигиена. Эти науки тесно связаны друг с другом. 

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение изученного в 8 классе 

Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний обучающихся по 

разделам «Многообразие животного мира», «Эволюция растений и животных, их охрана», 

«Экосистемы», «Человек как биологический вид», «Общий обзор организма человека», 

«Опора и движение». Стартовая контрольная работа (входное оценивание). 

Раздел 1. Внутренняя среда организма 

Состав внутренней среды организма и её функции. Кровь. Тканевая жидкость. Лимфа. 

Лимфатическая система. Функции внутренней среды организма. 

Состав крови. Постоянство внутренней среды. Плазма, эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, антитела, фагоциты, гемоглобин. Постоянство внутренней среды. 

Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови. Донор. Реципиент. Резус-

фактор. 

Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация. Виды иммунитета. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцина. 

Лечебная сыворотка. СПИД. Аллергия. 

Демонстрации 



Таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

Лабораторная работа 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

Раздел 2. Кровообращение и лимфообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Строение сердца человека. 

Автоматия сердца. Работа сердца. Коронарная кровеносная система. Сердечный цикл. 

Сосудистая система. Лимфообращение. Сосудистая система, её строение. Круги 

кровообращения. Давление крови в сосудах и его измерение. Пульс. Лимфообращение. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении. Причины 

сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при кровотечении. Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений. 

Демонстрации 

Модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», «Лимфатическая 

система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения артериального давления 

по методу Короткова; приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторные работы 

Измерение кровяного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Практическая работа 

Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

Раздел 3. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Верхние и нижние дыхательные пути. Речевой аппарат человека. 

Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Дыхательные движения: вдох и 

выдох. Жизненная ёмкость лёгких. Газообмен в лёгких и тканях других органов. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Защитные рефлексы дыхательной 

системы. Охрана воздушной среды. Вред табакокурения. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Реанимация. Первая помощь при остановке дыхания. 

Демонстрации 



Торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и выдоха; 

приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Лабораторные работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. 

Практическая работа 

Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

Раздел 4. Питание 

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. Состав пищи. 

Пищеварение. Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 

Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод. Ротовая полость. Пищеварение в 

ротовой полости. Глотка. Пищевод. 

Пищеварение в желудке и кишечнике. Пищеварение в желудке. Пищеварение в 

тонком кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Барьерная роль печени. Толстый кишечник 

и его роль в питании. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Правильное питание. Приёмы оказания 

первой помощи при пищевых отравлениях. 

Демонстрации 

Торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение зуба». 

Самонаблюдения 

Определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Лабораторная работа 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа 

Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Раздел 5. Обмен веществ и превращение энергии 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, углеводов, жиров. Обмен воды 

и минеральных солей. 



Ферменты и их роль в организме человека. Механизмы работы ферментов. Роль 

ферментов в организме человека. 

Витамины и их роль в организме человека. Классификация витаминов. 

Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины. Роль витаминов в организме 

человека. 

Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ. Нормы питания. Пищевой 

рацион. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. Режим питания. 

Нарушения обмена веществ. 

Демонстрации 

Таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности организма в 

зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 6. Выделение продуктов обмена 

Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Органы мочевыделения. Строение 

и работа почек. Регуляция мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделения. 

Заболевания мочевыделительной системы. 

Демонстрации 

Модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

Практическая работа 

Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

Раздел 7. Покровы тела человека 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Производные кожи. Функции 

кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Болезни и травмы кожи. Травмы кожи. Заболевания кожи. Гигиена кожных покровов. 

Гигиена одежды и обуви. Нарушения терморегуляции. Закаливание. 

Демонстрации 

Рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения 

Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; определение типа 

кожи с помощью бумажной салфетки. 



Раздел 8. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

Железы внутренней секреции и их функции. Железы внутренней секреции. Гормоны. 

Гипофиз. Щитовидная железа. Поджелудочная железа. Надпочечники. Половые железы. 

Работа эндокринной системы и её нарушения. Нарушения работы эндокринной 

системы. 

Строение нервной системы и её значение. Нервная система: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная (автономная). Роль нервной системы в 

регуляции процессов жизнедеятельности. 

Спинной мозг. Спинномозговые нервы. Функции спинного мозга. 

Головной мозг. Отделы головного мозга и их функции. Пальценосовая проба и 

особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Изучение 

рефлексов продолговатого и среднего мозга. 

Вегетативная нервная система. Вегетативная нервная система, её строение. 

Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 

Взаимодействие отделов вегетативной нервной системы. 

Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. Врождённые 

заболевания нервной системы. Приобретённые заболевания нервной системы и их причины. 

Сотрясение мозга. 

Демонстрации 

Таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной железой, 

почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного мозга», 

«Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 

крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Практическая работа 

Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при 

раздражении. 

Раздел 9. Органы чувств. Анализаторы 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Анализатор. Зрительный 

анализатор. Механизм работы зрительного анализатора. Нарушения зрения, их причины и 

профилактика. 

Слуховой анализатор. Строение органа слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Нарушения слуха, их причины и профилактика. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. Вестибулярный 

анализатор, его строение и функция. Мышечное чувство и его значение. Осязание. 



Вкусовой и обонятельный анализаторы. Боль. Вкусовой анализатор. Вкус. 

Обонятельный анализатор. Обоняние. Боль. 

Демонстрации 

Таблица «Анализаторы». Модели глаза, уха. Опыты, выявляющие функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 

остроты слуха; зрительные иллюзии. 

Лабораторные работы 

Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или 

наглядным пособиям). 

Раздел 10. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Высшая нервная деятельность (ВНД). 

Безусловные и условные рефлексы. Особенности поведения человека. 

Память и обучение. Виды памяти. Расстройства памяти. Способы улучшения памяти. 

Обучение. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Врождённое и приобретённое поведение. Врождённое поведение. Инстинкт. 

Программы приобретённого поведения. 

Сон и бодрствование. Сон и его фазы. Значение сна. Сновидения. Расстройства сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Речь. Эмоции и чувства. Сознание и мышление человека. Индивидуальные особенности ВНД 

человека. Типы ВНД. Темперамент и характер. Интеллект. 

Демонстрации 

Безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого подкрепления; 

двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления. 

Раздел 11. Размножение и развитие человека 

Особенности размножения: человека. Репродукция. Генетическая информация. Ген. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Половые хромосомы. 

Органы размножения: Половые клетки. Оплодотворение. Репродуктивная система 

человека. Органы размножения: наружные и внутренние. Мужская и женская половые 

системы. Оплодотворение. Контрацепция. 

Беременность и роды. Развитие зародыша человека. Роды. Вредное влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на развитие плода. 



Рост и развитие ребёнка после рождения. Возрастные периоды развития человека: 

новорождённость, грудной, ясельный, дошкольный, школьный. Половое созревание. 

Демонстрации 

Таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 

человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа 

Измерение массы и роста своего организма. 

Раздел 12. Человек и окружающая среда 

Социальная и природная среда человека. Связи человека с природной средой. Связи 

человека с социальной средой. Адаптация человека к среде обитания. Адаптивные типы 

человека. Напряжение и утомление. Окружающая среда и здоровье человека. Здоровье 

человека. Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. Поведение человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека. 

Демонстрации 

Таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение человека в 

чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека. 

Раздел 13. Биология в системе наук 

Биология как наука. Биология как наука. Место биологии в системе наук. Методы 

биологического исследования. Значение биологии. Основные методы биологических 

исследований. Значение биологии для понимания научной картины мира. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации 

Портреты учёных-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Раздел 14. Основы цитологии – науки о клетке 

Цитология – наука о клетке. Предмет, задачи и методы исследования цитологии как 

науки. Значение цитологических исследований. 

Клеточная теория. Клетка как структурная и функциональная единица живого. 

Основные компоненты клетки. Основные положения современной клеточной теории. 



Химический состав клетки. Химический состав клетки. Особенности химического 

состава живых организмов. Роль неорганических и органических веществ в клетке. 

Строение клетки. Строение клетки: клеточная мембрана, цитоплазма, генетический 

аппарат. Ядро. Хромосомы. Ядрышки. Органоиды клетки и их функции. 

Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. Особенности строения клеток 

прокариот. Особенности строения клеток эукариот. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез. Метаболизм. 

Фотосинтез, световая и темновая фазы фотосинтеза, фотолиз воды. Космическая роль 

фотосинтеза. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. Генетический код. Матричный принцип 

биосинтеза белков. 

Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. Гомеостаз. Катализаторы. 

Ферменты. Витамины. 

Демонстрации 

Микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

Раздел 15. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. 

Самовоспроизведение. Бесполое размножение. Виды бесполого размножения: размножение 

делением, спорами, вегетативное размножение. Митоз и его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз. Половое размножение. Типы полового процесса. 

Мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение и его биологическое значение. Типы 

оплодотворения. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Понятие индивидуального развития 

(онтогенеза) у растительных и животных организмов. Типы онтогенеза у животных: 

личиночный, яйцекладный, внутриутробный. Эмбриогенез. Постэмбриональное развитие. 

Влияние факторов внешней среды на онтогенез. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Адаптации. 

Демонстрации 



Таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Повторение 

Обобщающее повторение по разделам «Внутренняя среда организма», 

«Кровообращение и лимфообращение», «Дыхание», «Питание», «Обмен веществ и 

превращение энергии», «Выделение продуктов обмена», «Покровы тела человека», 

«Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности», «Органы чувств. 

Анализаторы», «Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность», 

«Размножение и развитие человека», «Человек и окружающая среда», «Биология в системе 

наук», «Основы цитологии – науки о клетке», «Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, 

включая терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также 

лексику, необходимую для организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, 

обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и 

т.д.; 

– наблюдение за изучаемыми объектами, выделение их признаков, сравнение, 

обобщение, оформление выводов; построение рассказов, отражающих содержание и 

результаты лабораторных работ; 

– поиск информации о человеке как биосоциальном существе, о связи человека с 

природной средой в биологических словарях и справочниках, анализ и оценка данной 

информации, её перевод из одной формы в другую. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Кровь. Тканевая жидкость. Лимфа. Лимфатическая система. 

Плазма. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Антитела. Фагоциты. Гемоглобин. 

Тромб. Фибриноген и фибрин. Донор. Реципиент. Резус-фактор. 

Иммунитет. Воспаление. Гной. Вакцина. Сыворотка. Тимус. Аллергия. 

Перикард. Миокард. Клапаны сердца: створчатые и попупунные. Коронарная 

кровеносная система. Автоматия сердца. Сердечный цикл. 



Артерия. Вена. Аорта. Кровоизлияние. Давление крови. Пульс. Грудной проток. 

Аритмия. Ишемическая болезнь. Атеросклеротические бляшки. Холестерин. 

Гипертоническая болезнь. Пороки сердца. 

Дыхание. Окисление. Бронхиолы. Альвеолы. Ацинус. Лёгочная плевра. Голосовой 

аппарат. Дыхательные движения: вдох и выдох. Жизненная ёмкость лёгких. Газообмен. 

Дыхательный центр. Кашель. Чихание. Зевота. Никотин. 

Грипп. ОРВИ. Туберкулёз. Бронхиальная астма. Флюорография. Клиническая смерть. 

Реанимация. Искусственное дыхание. 

Питание. Питательные вещества. Пищеварение. Пищеварительный канал. 

Пищеварительные железы. 

Ротовая полость. Дентин. Пульпа. Слюнные железы. Глотка. Пищевод. Сфинктер. 

Перистальтика. Желудок. Желудочный сок. Печень. Желчь. Тонкий кишечник. Всасывание. 

Ворсинки тонкого кишечника. Толстый кишечник. Фистула. Пищевое отравление. Пищевая 

инфекция. Гепатит. 

Пластический обмен. Энергетический обмен. Биологическое окисление. Калория. 

Фермент. Активный центр. Кофермент. Субстрат. 

Витамины. Гиповитаминоз. Авитаминоз. Гипервитаминоз. 

Энергетические затраты. Нормы питания. Пищевой рацион. Усвояемость. Режим 

питания. Ожирение. Дистрофия. 

Почка. Нефрон. Мочеточник. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. 

Мочекаменная болезнь. Пиелонефрит. Цистит. Острая почечная недостаточность. 

Эпидермис. Дерма. Подкожная жировая клетчатка. Дерматит. Потёртости. Опрелость. 

Ожог. Обморожение. Угревая сыпь. Бородавки. Стригущий лишай. 

Тепловой удар. Солнечный удар. Закаливание. 

Железы внутренней секреции. Гормоны. Гипофиз. Щитовидная железа. 

Поджелудочная железа. Надпочечники. 

Карликовость. Гигантизм. Кретинизм. Сахарный диабет. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная 

(автономная). 

Спинной мозг. Спинномозговые нервы. Ствол мозга. Головной мозг. Продолговатый 

мозг. Средний мозг. Мозжечок. Промежуточный мозг. Большие полушария. Кора больших 

полушарий. 

Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 

Менингит. Полиомиелит. Бешенство. Столбняк. Сотрясение мозга. 



Анализатор. Слепое пятно. Близорукость. Дальнозоркость. Косоглазие. Катаракта. 

Слуховой анализатор. Отит. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. 

Вкусовой анализатор. Вкусовые сосочки. Обонятельный анализатор. 

Высшая нервная деятельность (ВНД). Безусловные и условные рефлексы. Мотивация. 

Доминанта. Амнезия. Инстинкт. Запечатление. 

Бессонница. Сновидения. 

Эмоции. Познавательная деятельность. Сознание. Холерик. Сангвиник. Флегматик. 

Меланхолик. Интеллект. 

Ген. Репродукция. Генетическая информация. Дезоксирибонуклеиновая кислота 

(ДНК). Половые хромосомы. Генетические заболевания. Мужская и женская половые 

системы. Оплодотворение. Зигота. Контрацепция. Беременность. Эмбриональное развитие. 

Плацента. Плод. Пуповина. Роды. Новорождённость. Грудной, ясельный, дошкольный, 

школьный периоды. Половое созревание. 

Биосоциальный вид. Адаптация. Напряжение. Утомление. Здоровье. Страх. Паника. 

Наука. Биология. Научный метод. Метод исследования. Гипотеза. Теория. 

Световая микроскопия. Электронный микроскоп. Радиография. 

Ультрацентрифугирование. 

Плазматическая мембрана. Цитоплазма. Генетический аппарат. Клеточная теория.  

Углеводы. Липиды. Белки. Аминокислоты. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. 

Нуклеотиды. АТФ. 

Ядро. Хромосома. Ядрышки. Органоиды. Рибосомы. ЭПС. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 

Эукариоты. Прокариоты. Вирусы. Капсид.  

Метаболизм. Фотосинтез. Фотолиз. 

Ген. Кодон. Транскрипция. Трансляция. 

Гомеостаз. Катализатор. Фермент. Витамины. 

Самовоспроизведение. Бесполое размножение. Кариокинез. Цитокинез. Митоз. 

Половое размножение. Половой процесс. Гамета. Мейоз. Гомологичные хромосомы. 

Оплодотворение. Кроссинговер. 

Онтогенез. Эмбриогенез. Постэмбриональное развитие. 



Факторы окружающей среды. Адаптация. 

Примерные фразы 

У человека кровь постоянно движется по кровеносным сосудам. 

Лимфу и тканевую жидкость называют внутренней средой организма. 

Лейкоциты – клетки крови, имеющие ядра. 

Перикард выполняет защитную функцию. 

Питание – одна из составляющих обмена веществ.  

Белки выполняют в организме человека ряд важнейших функций. 

Углеводы являются главным источником энергии в организме. 

Потовые железы выделяют через наружные покровы тела воду, мочевину, аммиак, 

соли. 

Волосы и ногти состоят в основном из белка кератина. 

Наиболее важная роль в регуляции физиологических функций принадлежит передней 

доле гипофиза. 

Человек, как и любое живое существо, способен к воспроизводству себе подобных, то 

есть к размножению. 

Биология – это одна из древнейших наук. 

Изучением строения клетки и принципов её жизнедеятельности занимается наука 

цитология. 

Размножение и развитие являются одними из важнейших свойств организмов, 

способствующих сохранению видов. 

Я узнал(а) о составе внутренней среды организма. 

Я смогу определить совместимость различных групп крови при её переливании.  

Мы познакомились с иммунной системой человека и факторами, влияющими на 

иммунитет. 

Я узнал(а), что такое давление крови и пульс. 

Я могу оказать первую помощь человеку при кровотечениях. 

Мы научились подсчитывать свой пульс. 

Я смогу распознать на наглядных пособиях органы кровообращения. 

Я узнал(а) о значении дыхания для жизнедеятельности организма. 



Мы научились измерять обхват грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Я могу рассказать о значении питания и пищеварения. 

Я узнал(а) об исследованиях И.П. Павлова в области пищеварения. 

Мы научились исследовать действие ферментов на компоненты пищи. 

Мы узнали о нормах питания, научились составлять пищевые рационы в зависимости 

от энергозатрат. 

Я знаю строение мочевыделительной системы. 

Я узнал(а) о том, какое строение имеет кожа и каковы её основные функции. 

Я узнал(а) о железах внутренней секреции, их строении и функциях, о гормонах. 

Я могу измерять свои массу и рост. 

Мы познакомились с адаптацией человека к природной и социальной среде, смогу 

охарактеризовать особенности природного и социального окружения человека. 

Я узнал(а) о биологической науке и её месте в системе наук. 

Мы научились характеризовать значение биологии для понимания научной картины 

мира. 

Мы научились характеризовать особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. 

Мы научились распознавать на наглядных пособиях стадии митоза и мейоза. 

Примерные выводы 

Я подготовил(а) сообщение об иммунитете. Под иммунитетом понимают 

устойчивость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам. 

Мы узнали, что такое метаболизм. Совокупность всех реакций, связанных с обменом 

веществ (обычно на уровне клетки), называют метаболизмом. 

Мы пришли к выводу о том, что кожа является самым большим органом человека. 

Она защищает внутренние структуры от неблагоприятных воздействий внешней среды. 

Мы сделали вывод о том, что психические процессы включают в себя эмоции, 

восприятие, память, сознание, мышление. Они являются проявлениями высшей нервной 

деятельности. 

Мы сделали вывод о том, что напряжение – мобилизация всех механизмов. 

Напряжение обеспечивает определённую деятельность организма человека. 

Тело человека состоит из клеток – как и всех многоклеточных организмов. Клеток в 

организме человека – миллиарды. Это главный структурный и функциональный элемент. Из 



клеток построены кости, мышцы, кожа. Клетки растут, размножаются, участвуют в обмене 

веществ. Они способны к регенерации и передаче наследственной информации. Клетки в 

организме человека разнообразны. Они могут быть плоскими, круглыми, 

веретенообразными, иметь отростки. Форма клеток зависит от их положения в организме и 

от выполняемых функций. Большинство клеток имеет одинаковое строение: они состоят из 

ядра и цитоплазмы, а снаружи покрыты оболочкой – клеточной мембраной. 

Дыхательная гимнастика, занятия спортом влияют на развитие дыхательной 

мускулатуры. Например, катание на лыжах, коньках, плавание способствуют увеличению 

выносливости, эластичности лёгких. Ритмичное дыхание (14–16 движений в минуту) чистым 

сухим воздухом через нос наиболее благоприятно для человека.  

10 КЛАСС 

(6-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение изученного в 9 классе 

Инструктаж по технике безопасности. Систематизация знаний обучающихся по 

разделам «Внутренняя среда организма», «Кровообращение и лимфообращение», 

«Дыхание», «Питание», «Обмен веществ и превращение энергии», «Выделение продуктов 

обмена», «Покровы тела человека», «Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности», «Органы чувств. Анализаторы», «Психика и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность», «Размножение и развитие человека», «Человек и 

окружающая среда», «Биология в системе наук», «Основы цитологии – науки о клетке», 

«Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов». Стартовая контрольная 

работа (входное оценивание). 

Раздел 1. Основы генетики 

Генетика как отрасль биологической науки. Понятие о наследственности и 

изменчивости. История развития генетики. Методы исследования наследственности. 

Закономерности наследования.  

Решение генетических задач. Схемы скрещивания. Алгоритм решения генетических 

задач. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Сцепленное наследование 

признаков. Хромосомная теория наследственности. Наследование, сцепленное с полом. 

Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Изменчивость: 

генотипическая, фенотипическая. Генотипическая изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Мутации. Мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Фенотипическая изменчивость. 

Демонстрации 



Модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы 

Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: решение генетических задач. 

Раздел 2. Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, метод анализа ДНК. Родословная. Генетическое 

разнообразие человека. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа 

Составление родословных. 

Раздел 3. Основы селекции и биотехнологии 

Селекция, задачи и направления. Методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор, искусственный мутагенез. Клеточная инженерия. Генная инженерия. Генетика как 

научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Демонстрации 

Растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие 

результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Раздел 4. Эволюционное учение 

Учение об эволюции органического мира. Эволюция. Эволюционная теория Дарвина. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Вид. Критерии вида: морфологический, генетический, экологический, 

географический. Репродуктивная изоляция. Биологический вид. 

Популяционная структура вида. Популяция. Генофонд. Взаимоотношения организмов 

в популяциях. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Видообразование. Понятие микроэволюции.  



Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы эволюции. Формы 

борьбы за существование. Естественный отбор. 

Адаптации как результат естественного отбора. Возникновение адаптаций. 

Относительный характер адаптаций. Взаимоприспособленность видов как результат 

действия естественного отбора. 

Демонстрации 

Живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений 

и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Раздел 5. Возникновение и развитие жизни на земле 

Взгляды, теории и теории о происхождении жизни. Креационизм. Гипотеза 

самопроизвольного зарождения жизни. Гипотеза панспермии. Гипотеза А. И. Опарина – Дж. 

Холдейна. Коацерваты. Пробионты. 

Органический мир как результат эволюции. Гипотеза биопоэза. Основные этапы 

формирования жизни. 

История развития органического мира. Катархей, архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Палеозойская эра, периоды палеозоя. Мезозойская эра, периоды мезозоя. 

Кайнозойская эра, периоды кайнозоя. 

Демонстрации 

Окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Раздел 6. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Экология как наука. Среды обитания организмов. Экологические факторы. Влияние 

экологических факторов на организмы. Толерантность. Лимитирующие факторы. Адаптация 

организмов. 

Экологическая ниша. Местообитание организма. 

Структура популяций. Популяция. Свойства популяции: рождаемость, смертность, 

возрастной состав (структура) и численность особей. 



Типы взаимодействия популяций разных видов. Экологические взаимодействия 

организмов. Типы экологических взаимодействий: симбиоз, хищничество, паразитизм, 

конкуренция. 

Экосистемная организация природы. Компоненты экосистемы. Сообщество. 

Биоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Продуценты. Консументы. Редуценты. 

Классификация экосистем. Биосфера. 

Структура экосистем. Структура сообщества. Видовая структура. Пространственная 

структура. Трофические связи в экосистеме. Пищевые цепи. Пищевая сеть. 

Поток энергии и пищевые цепи. Типы пищевых цепей: пастбищная и детритная. 

Круговорот веществ. 

Искусственные экосистемы. Сравнение естественных и искусственных экосистем. 

Экосистемы городов. 

Экологические проблемы современности. Загрязнение окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. Рациональное природопользование. 

Демонстрации 

Таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы 

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Экскурсия 

Среда жизни и её обитатели. 



Повторение 

Обобщающее повторение по разделам «Основы генетики», «Генетика человека», 

«Основы селекции и биотехнологии», «Эволюционное учение», «Возникновение и развитие 

жизни на земле», «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, 

включая терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также 

лексику, необходимую для организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, 

обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и 

т.д.; 

– наблюдение за изучаемыми объектами, выделение их признаков, сравнение, 

обобщение, оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержание 

лабораторных работ; 

– поиск информации об изучаемых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках (в т.ч. в электронных с использованием ресурсов 

Интернета), анализ и оценка данной информации, её перевод из одной формы в другую. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Генетика. Признак. Наследственность. Изменчивость. Гибридизация. Фенотип. 

Генотип. Чистая линия. Доминантные и рецессивные признаки. Расщепление признаков. 

Аллельные гены. Гомозиготы. Гетерозиготы. Локус. Аутосомные. Половые хромосомы. 

Изменчивость. Мутации. Мутагенные факторы. Родословная. Близнецовый метод. Метод 

анализа ДНК. Медико-генетическое консультирование. Близкородственный брак. Селекция. 

Искусственный отбор. Инженерная: клеточная, генная. Гибридизация. Полиплоидия. 

Соматический гибрид. Биотехнология. Антибиотики. Метод культуры тканей. Клон. 

Клонирование. Эволюция. Эволюционная теория Дарвина. Биологический вид. Критерии 

вида. Популяция. Генофонд. Микроэволюция. Видообразование. Макроэволюция. Борьба за 

существование. Естественный отбор. Адаптация. Взаимоприспособленность видов.  

Экология. Среда обитания. Экологические факторы. Толерантность. Лимитирующие 

факторы. Адаптация. Местообитание. Экологическая ниша. Популяция. Численность. 

Плотность. Рождаемость. Смертность. Возрастная структура. Симбиоз. Хищничество. 

Паразитизм. Конкуренция. Сообщество. Биоценоз. Экосистема. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. Биосфера. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Поток энергии. 

Пищевая цепь: пастбищная и детритная. Круговорот веществ. Агроценоз. Экологические 

проблемы. Рациональное природопользование. 

Примерные фразы 



Генетика – одна из важнейших отраслей биологической науки. 

Разнояйцевые близнецы (двойняшки) разнородны. 

Эволюционное учение пронизывает все области биологии как основная 

объединяющая идея. 

Я узнал(а) об истории развития генетики и её основных методах.  

Мы учились решать генетические задачи.  

Я узнал(а) о методах изучения наследственности человека.  

Я могу рассказать о влиянии среды на генетическое здоровье человека.  

Я узнал(а) о достижениях мировой и отечественной селекции.  

Я могу выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания.  

Я смогу охарактеризовать основные этапы развития жизни на Земле.  

Я понял(а), как нужно составлять цепи питания в экосистемах.  

Мы многое узнали об экологических проблемах различного уровня. 

Примерные выводы 

Наследственность – это свойство всех живых организмов. Наследственность 

проявляется в способности передавать свои признаки и свойства из поколения в поколение. 

Мы записали вывод о том, что селекция – это наука о создании новых сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов с нужными человеку признаками. 

Мы пришли к выводу о том, что экология – наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и с окружающей средой. 

Основные методы селекции различны. Они включают отбор, гибридизацию, 

полиплоидию. Также к основным методам селекции относится искусственный мутагенез. 

Искусственный отбор – это отбор человеком наиболее ценных в хозяйственном 

отношении особей животных и растений для получения от них потомства с желательными 

признаками. Искусственный отбор – это важнейший метод селекции. Благодаря ему 

возникает многообразие пород домашних животных и сортов культурных растений. 

Гибридизация – естественное или искусственное скрещивание особей, которые 

отличаются по своим признакам и относятся к разным сортам, породам, видам. В результате 

гибридизации получают гибриды. Гибриды характеризуются новыми признаками или 

новыми их сочетаниями. 



Искусственный мутагенез – это метод селекции. Он основан на воздействии на 

организмы мутагенов, вызывающих различные мутации. На основе этих мутаций часто 

создаются новые сорта и штаммы.  

Массовый отбор характеризуется тем, что его проводят только по фенотипу, то есть с 

учётом лишь совокупности признаков организма. Из потомства берут особей с нужными 

признаками и снова скрещивают их между собой. Массовый отбор обычно применяют для 

перекрестно опыляемых растений и для животных. Он позволяет поддержать определённый 

сорт или породу. 

При индивидуальном отборе выбирают отдельную особь и при последующих 

самоопылении у растений или близкородственных скрещиваниях у животных выводят 

чистые линии. Чистые линии – группы генетически однородных (гомозиготных) организмов. 

Они являются ценным материалом селекции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания:  
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 

4) эстетического воспитания: 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 

6) трудового воспитания: 
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 



с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 



1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 



ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), 

и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 

классе: 
характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 

профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 



иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 



характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, 

С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, 

лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе 

и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов, 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 



создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

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

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии 

и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии 

по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 



использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из 

одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) 

и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 

животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 

рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших 

– по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 



выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 
характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

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

Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 



Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 

их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний 

человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного 

отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 



владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном 

и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Биология — наука о живой природе  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Методы изучения живой природы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Организмы — тела живой природы  10    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Организмы и среда обитания  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Природные сообщества  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Живая природа и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Растительный организм  8    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
 11    3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность растительного 

организма 
 14    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Систематические группы растений  19    4.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

2 Развитие растительного мира на Земле  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

3 Растения в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

4 Растения и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

5 Грибы. Лишайники. Бактерии  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   6.5   

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Животный организм  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

2 
Строение и жизнедеятельность организма 

животного 
 12    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

3 
Основные категории систематики 

животных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

4 Одноклеточные животные - простейшие  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

5 
Многоклеточные животные. 

Кишечнополостные 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

6 Плоские, круглые, кольчатые черви  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

7 Членистоногие  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

8 Моллюски  2    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

9 Хордовые  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

10 Рыбы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

11 Земноводные  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886


12 Пресмыкающиеся  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

13 Птицы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

14 Млекопитающие  7    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

15 Развитие животного мира на Земле  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

16 Животные в природных сообществах  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

17 Животные и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

18 Резервное время  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418886 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   11.5   

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Человек — биосоциальный вид  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

2 Структура организма человека  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

3 Нейрогуморальная регуляция  8    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

4 Опора и движение  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

5 Внутренняя среда организма  4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

6 Кровообращение  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

7 Дыхание  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

8 Питание и пищеварение  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

9 Обмен веществ и превращение энергии  4    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

10 Кожа  5    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

11 Выделение  3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

12 Размножение и развитие  5    0.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c


https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

13 Органы чувств и сенсорные системы  5    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

14 Поведение и психика  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

15 Человек и окружающая среда  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   15   

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Живая и неживая природа. 

Признаки живого 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cca60 

2 
Биология - система наук о живой 

природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccc0e 

3 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

современного человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccc0e 

4 Источники биологических знаний  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ccf56 

5 
Научные методы изучения живой 

природы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd0c8 

6 
Методы изучения живой природы: 

измерение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd9ce 

7 

Методы изучения живой природы: 

наблюдение и эксперимент. 

Лабораторная работа. «Изучение 

лабораторного оборудования: 

термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила 

работы с оборудованием в 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd65e 

https://m.edsoo.ru/863cca60
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccf56
https://m.edsoo.ru/863cd0c8
https://m.edsoo.ru/863cd9ce
https://m.edsoo.ru/863cd65e


школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством 

лупы, светового микроскопа, 

правила работы с ними» 

8 

Методы изучения живой природы: 

описание. Практическая работа 

«Ознакомление с растительными и 

животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового 

микроскопа» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd866 

9 Понятие об организме  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cdb36 

10 
Увеличительные приборы для 

исследований 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cd3de 

11 

Цитология – наука о клетке. 

Лабораторная работа «Изучение 

клеток кожицы чешуи лука под 

лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного 

микропрепарата)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cddde 

12 Жизнедеятельность организмов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce568 

13 

Свойства живых организмов. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение за потреблением 

воды растением» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce73e 

https://m.edsoo.ru/863cd866
https://m.edsoo.ru/863cdb36
https://m.edsoo.ru/863cd3de
https://m.edsoo.ru/863cddde
https://m.edsoo.ru/863ce568
https://m.edsoo.ru/863ce73e


14 

Разнообразие организмов и их 

классификация. Практическая 

работа «Ознакомление с 

принципами систематики 

организмов» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec 

15 
Многообразие и значение 

растений 
 1      

16 
Многообразие и значение 

животных 
 1      

17 Многообразие и значение грибов  1      

18 
Бактерии и вирусы как форма 

жизни 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec 

19 Среды обитания организмов  1      

20 
Водная среда обитания 

организмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cea68 

21 
Наземно-воздушная среда 

обитания организмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cec3e 

22 

Почвенная среда обитания 

организмов. Практическая работа 

«Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cedba 

23 Организмы как среда обитания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

24 
Сезонные изменения в жизни 

организмов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf508 

25 Понятие о природном сообществе.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863cea68
https://m.edsoo.ru/863cec3e
https://m.edsoo.ru/863cedba
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf508
https://m.edsoo.ru/863cf684


26 
Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf684 

27 
Пищевые связи в природных 

сообществах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cf7e2 

28 
Разнообразие природных 

сообществ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfb20 

29 

Искусственные сообщества, их 

отличие от природных сообществ 

Лабораторная работа «Изучение 

искусственных сообществ и их 

обитателей (на примере аквариума 

и др.)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfd3c 

30 
Природные зоны Земли, их 

обитатели 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cfeea 

31 
Влияние человека на живую 

природу 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0340 

32 
Глобальные экологические 

проблемы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0340 

33 
Пути сохранения биологического 

разнообразия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d064c 

34 

Резервный урок. Обобщение 

знаний по материалу, изученному 

в 5 классе 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   3   

https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf7e2
https://m.edsoo.ru/863cfb20
https://m.edsoo.ru/863cfd3c
https://m.edsoo.ru/863cfeea
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d064c


 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Ботаника – наука о растениях  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0af2 

2 

Общие признаки и уровни 

организации растительного 

организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0c82 

3 Споровые и семенные растения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0de0 

4 

Растительная клетка, ее изучение. 

Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения листа 

водного растения элодеи» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d0fde 

5 

Химический состав клетки. 

Лабораторная работа 

«Обнаружение неорганических и 

органических веществ в растении» 

 1    0.5    

6 Жизнедеятельность клетки  1      

7 

Растительные ткани, их функции. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения растительных тканей 

(использование микропрепаратов)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d115a 

8 
Органы растений. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d12ae 

https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d115a
https://m.edsoo.ru/863d12ae


строения травянистого цветкового 

растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья 

сумка, редька дикая, лютик едкий и 

другие растения» 

9 

Строение семян. Лабораторная 

работа «Изучение строения семян 

однодольных и двудольных 

растений» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3cca 

10 

Виды корней и типы корневых 

систем. Лабораторная работа 

«Изучение строения корневых 

систем (стержневой и мочковатой) 

на примере гербарных экземпляров 

или живых растений. Изучение 

микропрепарата клеток корня» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1402 

11 Видоизменение корней  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d197a 

12 

Побег. Развитие побега из почки. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения вегетативных и 

генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других 

растений)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1c90 

13 

Строение стебля. Лабораторная 

работа «Рассматривание 

микроскопического строения ветки 

дерева (на готовом 

микропрепарате)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d28ca 

https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d1c90
https://m.edsoo.ru/863d28ca


14 

Внешнее и внутреннее строение 

листа. Лабораторная работа 

«Ознакомление с внешним 

строением листьев и 

листорасположением (на 

комнатных растениях)». 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1e98 

15 

Видоизменения побегов. 

Лабораторная работа 

«Исследование строения 

корневища, клубня, луковицы» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2c08 

16 

Строение и разнообразие цветков. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения цветков» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

17 

Соцветия. Лабораторная работа 

«Ознакомление с различными 

типами соцветий» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

18 Плоды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3b4e 

19 
Распространение плодов и семян в 

природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3b4e 

20 Обмен веществ у растений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2550 

21 
Минеральное питание растений. 

Удобрения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d1b00 

22 

Фотосинтез. Практическая работа 

«Наблюдение процесса выделения 

кислорода на свету аквариумными 

растениями» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028 

https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d2028


23 
Роль фотосинтеза в природе и 

жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028 

24 

Дыхание корня. Лабораторная 

работа «Изучение роли рыхления 

для дыхания корней» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d21c2 

25 Лист и стебель как органы дыхания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2320 

26 

Транспорт веществ в растении. 

Практическая работа «Выявление 

передвижения воды и минеральных 

веществ по древесине» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2c08 

27 Выделение у растений. Листопад  1      

28 

Прорастание семян. Практическая 

работа «Определение всхожести 

семян культурных растений и 

посев их в грунт». «Определение 

условий прорастания семян» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3cca 

29 

Рост и развитие растения. 

Практическая работа «Наблюдение 

за ростом и развитием цветкового 

растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного 

гороха)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2fb4 

30 
Размножение растений и его 

значение 
 1      

31 
Опыление. Двойное 

оплодотворение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d3842 

32 Образование плодов и семян  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d2fb4
https://m.edsoo.ru/863d3842


https://m.edsoo.ru/863d39c8 

33 

Вегетативное размножение 

растений. Практическая работа 

«Овладение приёмами 

вегетативного размножения 

растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на 

примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d34d2 

34 

Резервный урок. Обобщение 

знаний о строении и 

жизнедеятельности растительного 

организма 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   8   

https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d34d2


 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Многообразие организмов и их 

классификация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4314 

2 Систематика растений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d449a 

3 

Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения одноклеточных 

водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d46a2 

4 

Низшие растения. Зеленые 

водоросли. Практическая работа 

«Изучение строения 

многоклеточных нитчатых 

водорослей (на примере спирогиры 

и улотрикса)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4832 

5 
Низшие растения. Бурые и красные 

водоросли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d499a 

6 Высшие споровые растения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

7 

Общая характеристика и строение 

мхов. Практическая работа 

«Изучение внешнего строения мхов 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4b02 

https://m.edsoo.ru/863d4314
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d46a2
https://m.edsoo.ru/863d4832
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d4b02


(на местных видах)» 

8 
Цикл развития мхов. Роль мхов в 

природе и деятельности человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e 

9 
Общая характеристика 

папоротникообразных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6 

10 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения папоротника 

или хвоща» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d512e 

11 

Размножение и цикл развития 

папоротникообразных. Значение 

папоротникообразных в природе и 

жизни человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5282 

12 

Общая характеристика хвойных 

растений. Практическая работа 

«Изучение внешнего строения 

веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на примере 

ели, сосны или лиственницы)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d55a2 

13 
Значение хвойных растений в 

природе и жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5714 

14 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных растений. 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения 

покрытосеменных растений» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5868 

https://m.edsoo.ru/863d4e5e
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d512e
https://m.edsoo.ru/863d5282
https://m.edsoo.ru/863d55a2
https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5868


15 
Классификация и цикл развития 

покрытосеменных растений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5a02 

16 

Семейства класса двудольные. 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей семейств: 

Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые) на 

гербарных и натуральных образцах» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

17 

Семейства класса двудольные 

Практическая работа «Изучение 

признаков представителей семейств: 

Мотыльковые (Бобовые), 

Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые) на гербарных и 

натуральных образцах» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

18 

Характерные признаки семейств 

класса однодольные. Практическая 

работа «Изучение признаков 

представителей семейств: 

Лилейные, Злаки (Мятликовые) на 

гербарных и натуральных образцах» 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b88 

https://m.edsoo.ru/863d5dae 

https://m.edsoo.ru/863d5f20 

https://m.edsoo.ru/863d607e 

https://m.edsoo.ru/863d61e6 

19 

Культурные представители 

семейств покрытосеменных, их 

использование человеком 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d634e 

20 
Эволюционное развитие 

растительного мира на Земле 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d651a 

21 
Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d668c 

22 Растения и среда обитания.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5a02
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d634e
https://m.edsoo.ru/863d651a
https://m.edsoo.ru/863d668c


Экологические факторы https://m.edsoo.ru/863d67ea 

23 Растительные сообщества  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d695c 

24 
Структура растительного 

сообщества 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d695c 

25 

Культурные растения и их 

происхождение. Культурные 

растения сельскохозяйственных 

угодий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6cc2 

26 
Растения города. Декоративное 

цветоводство 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6e2a 

27 Охрана растительного мира  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6f88 

28 

Бактерии - доядерные организмы. 

Общая характеристика бактерий. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения бактерий (на готовых 

микропрепаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75f0 

29 
Роль бактерий в природе и жизни 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75f0 

30 Грибы. Общая характеристика  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70e6 

31 

Шляпочные грибы. Практическая 

работа «Изучение строения 

плодовых тел шляпочных грибов 

(или изучение шляпочных грибов на 

муляжах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70e6 

32 Плесневые и дрожжи. Практическая  1    0.5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d6cc2
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6f88
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d70e6


работа «Изучение строения 

одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов» 

https://m.edsoo.ru/863d72b2 

33 
Грибы -паразиты растений, 

животных и человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d72b2 

34 

Лишайники - комплексные 

организмы. Практическая работа 

«Изучение строения лишайников» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7460 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   6.5   

https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d7460


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Зоология – наука о животных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7744 

2 
Общие признаки животных. 

Многообразие животного мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d78a2 

3 
Строение и жизнедеятельность 

животной клетки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7c26 

4 

Ткани животных. Органы и системы 

органов животных. Лабораторная 

работа «Исследование под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов клеток и тканей 

животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7d98 

5 

Опора и движение животных. 

Практическая работа 

«Ознакомление с органами опоры и 

движения у животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d7f1e 

6 

Питание и пищеварение у 

простейших и беспозвоночных 

животных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d809a 

7 

Питание и пищеварение у 

позвоночных животных. 

Практическая работа «Изучение 

способов поглощения пищи у 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d82ca 

https://m.edsoo.ru/863d7744
https://m.edsoo.ru/863d78a2
https://m.edsoo.ru/863d7c26
https://m.edsoo.ru/863d7d98
https://m.edsoo.ru/863d7f1e
https://m.edsoo.ru/863d809a
https://m.edsoo.ru/863d82ca


животных» 

8 

Дыхание животных. Практическая 

работа «Изучение способов дыхания 

у животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d84fa 

9 

Транспорт веществ у 

беспозвоночных животных. 

Практическая работа 

«Ознакомление с системами 

органов транспорта веществ у 

животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d86c6 

10 
Кровообращение у позвоночных 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d8856 

11 Выделение у животных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d89d2 

12 

Покровы тела у животных. 

Практическая работа «Изучение 

покровов тела у животных» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d8d74 

13 
Координация и регуляция 

жизнедеятельности у животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d8f9a 

14 
Раздражимость и поведение 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9260 

15 

Формы размножения животных. 

Практическая работа «Строение 

яйца и развитие зародыша птицы 

(курицы)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d93b4 

16 Рост и развитие животных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d93b4 

17 Основные систематические  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d84fa
https://m.edsoo.ru/863d86c6
https://m.edsoo.ru/863d8856
https://m.edsoo.ru/863d89d2
https://m.edsoo.ru/863d8d74
https://m.edsoo.ru/863d8f9a
https://m.edsoo.ru/863d9260
https://m.edsoo.ru/863d93b4
https://m.edsoo.ru/863d93b4


категории животных https://m.edsoo.ru/863d9526 

18 

Общая характеристика простейших. 

Лабораторная работа 

«Исследование строения 

инфузории-туфельки и наблюдение 

за её передвижением. Изучение 

хемотаксиса» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d974c 

19 Жгутиконосцы и Инфузории  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d974c 

20 

Многообразие простейших. 

Значение простейших в природе и 

жизни человека. Лабораторная 

работа «Многообразие простейших 

(на готовых препаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d974c 

21 

Общая характеристика 

кишечнополостных. Практическая 

работа «Исследование строения 

пресноводной гидры и её 

передвижения (школьный 

аквариум)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9a30 

22 

Многообразие кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Практическая работа 

«Исследование питания гидры 

дафниями и циклопами (школьный 

аквариум)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9ba2 

23 Черви. Плоские черви  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9d50 

https://m.edsoo.ru/863d9526
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d974c
https://m.edsoo.ru/863d9a30
https://m.edsoo.ru/863d9ba2
https://m.edsoo.ru/863d9d50


24 

Паразитические плоские черви. 

Лабораторная работа «Изучение 

приспособлений паразитических 

червей к паразитизму (на готовых 

влажных и микропрепаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da070 

25 Круглые черви  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9efe 

26 

Кольчатые черви. Практическая 

работа «Исследование внутреннего 

строения дождевого червя (на 

готовом влажном препарате и 

микропрепарате)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d9efe 

27 
Общая характеристика 

членистоногих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da3c2 

28 
Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da53e 

29 
Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da6a6 

30 

Насекомые. Особенности строения 

и жизнедеятельности. Практическая 

работа «Исследование внешнего 

строения насекомого (на примере 

майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da89a 

31 

Насекомые с неполным 

превращением. Практическая 

работа «Ознакомление с 

различными типами развития 

насекомых (на примере коллекций)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da89a 

https://m.edsoo.ru/863da070
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a


32 Насекомые с полным превращением  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da89a 

33 

Общая характеристика моллюсков. 

Практическая работа 

«Исследование внешнего строения 

раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и 

др.)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dab7e 

34 

Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни 

человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dacd2 

35 
Общая характеристика хордовых 

животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dae44 

36 

Общая характеристика рыб. 

Практическая работа 

«Исследование внешнего строения 

и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с 

водой)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db010 

37 

Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности 

рыб. Лабораторная работа 

«Исследование внутреннего 

строения рыбы (на примере 

готового влажного препарата)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db010 

38 Хрящевые и костные рыбы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db16e 

39 Многообразие рыб. Значение рыб в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863dab7e
https://m.edsoo.ru/863dacd2
https://m.edsoo.ru/863dae44
https://m.edsoo.ru/863db010
https://m.edsoo.ru/863db010
https://m.edsoo.ru/863db16e


природе и жизни человека https://m.edsoo.ru/863db2ea 

40 
Общая характеристика 

земноводных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db6be 

41 

Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности 

земноводных. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863db6be 

42 

Многообразие земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dba1a 

43 
Общая характеристика 

пресмыкающихся 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dbb78 

44 

Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности 

пресмыкающихся 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dbcc2 

45 

Многообразие пресмыкающихся и 

их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dbef2 

46 

Общая характеристика птиц. 

Практическая работа 

«Исследование внешнего строения 

и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набора 

перьев: контурных, пуховых и 

пуха)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc1ea 

47 

Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности птиц. 

Практическая работа 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc352 

https://m.edsoo.ru/863db2ea
https://m.edsoo.ru/863db6be
https://m.edsoo.ru/863db6be
https://m.edsoo.ru/863dba1a
https://m.edsoo.ru/863dbb78
https://m.edsoo.ru/863dbcc2
https://m.edsoo.ru/863dbef2
https://m.edsoo.ru/863dc1ea
https://m.edsoo.ru/863dc352


«Исследование особенностей 

скелета птицы» 

48 
Поведение птиц. Сезонные явления 

в жизни птиц 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc62c 

49 
Значение птиц в природе и жизни 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc8a2 

50 
Общая характеристика и среды 

жизни млекопитающих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dca3c 

51 

Особенности строения 

млекопитающих. Практическая 

работа «Исследование особенностей 

скелета млекопитающих» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dca3c 

52 

Процессы жизнедеятельности 

млекопитающих. Практическая 

работа «Исследование особенностей 

зубной системы млекопитающих» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dccda 

53 

Поведение млекопитающих. 

Размножение и развитие 

млекопитающих 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dce9c 

54 Многообразие млекопитающих  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dd374 

55 
Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dd4e6 

56 
Обобщающий урок по теме 

«Позвоночные животные» 
 1      

57 
Эволюционное развитие животного 

мира на Земле 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dd8ba 

58 Палеонтология – наука о древних  1    0.5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dc62c
https://m.edsoo.ru/863dc8a2
https://m.edsoo.ru/863dca3c
https://m.edsoo.ru/863dca3c
https://m.edsoo.ru/863dccda
https://m.edsoo.ru/863dce9c
https://m.edsoo.ru/863dd374
https://m.edsoo.ru/863dd4e6
https://m.edsoo.ru/863dd8ba


обитателях Земли. Практическая 

работа «Исследование ископаемых 

остатков вымерших животных» 

https://m.edsoo.ru/863dda2c 

59 
Основные этапы эволюции 

беспозвоночных животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ddb94 

60 
Основные этапы эволюции 

позвоночных животных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ddd60 

61 Животные и среда обитания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de058 

62 

Популяции животных, их 

характеристики. Пищевые связи в 

природном сообществе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de1ca 

63 
Животный мир природных зон 

Земли 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de6c0 

64 
Воздействие человека на животных 

в природе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de846 

65 Сельскохозяйственные животные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863de9a4 

66 
Животные в городе. Меры 

сохранения животного мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dec7e 

67 

Резервный урок. Обобщающий урок 

по теме «Строение и 

жизнедеятельность организма 

животного» 

 1      

68 

Резервный урок. Обобщающий урок 

по теме «Систематические группы 

животных» 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  68   0   11.5   

https://m.edsoo.ru/863dda2c
https://m.edsoo.ru/863ddb94
https://m.edsoo.ru/863ddd60
https://m.edsoo.ru/863de058
https://m.edsoo.ru/863de1ca
https://m.edsoo.ru/863de6c0
https://m.edsoo.ru/863de846
https://m.edsoo.ru/863de9a4
https://m.edsoo.ru/863dec7e


ПРОГРАММЕ 



 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Науки о человеке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188 

2 Человек как часть природы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

3 Антропогенез  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

4 
Строение и химический состав 

клетки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df4a8 

5 

Типы тканей организма человека. 

Практическая работа «Изучение 

микроскопического строения 

тканей (на готовых 

микропрепаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df606 

6 

Органы и системы органов 

человека. Практическая работа 

«Распознавание органов и систем 

органов человека (по таблицам)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfae8 

7 
Нервные клетки. Рефлекс. 

Рецепторы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfdb8 

8 
Нервная система человека, ее 

организация и значение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfc6e 

9 Спинной мозг, его строение и  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df4a8
https://m.edsoo.ru/863df606
https://m.edsoo.ru/863dfae8
https://m.edsoo.ru/863dfdb8
https://m.edsoo.ru/863dfc6e


функции https://m.edsoo.ru/863dff0c 

10 

Головной мозг, его строение и 

функции. Практическая работа 

«Изучение головного мозга 

человека (по муляжам)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e00ba 

11 Вегетативная нервная система  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

12 

Нервная система как единое целое. 

Нарушения в работе нервной 

системы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

13 Эндокринная система человека  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e098e 

14 

Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций 

организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0c36 

15 

Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Практическая 

работа «Изучение строения костей 

(на муляжах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e10b4 

16 

Кости, их химический состав, 

строение. Типы костей. 

Практическая работа 

«Исследование свойств кости» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0d9e 

17 

Мышечная система человека. 

Практическая работа «Изучение 

влияния статической и 

динамической нагрузки на 

утомление мышц» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1398 

https://m.edsoo.ru/863dff0c
https://m.edsoo.ru/863e00ba
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e098e
https://m.edsoo.ru/863e0c36
https://m.edsoo.ru/863e10b4
https://m.edsoo.ru/863e0d9e
https://m.edsoo.ru/863e1398


18 
Нарушения опорно-двигательной 

системы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

19 

Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Практическая работа «Оказание 

первой помощи при повреждении 

скелета и мышц» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

20 
Внутренняя среда организма и ее 

функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

21 

Состав крови. Лабораторная 

работа «Изучение 

микроскопического строения 

крови человека и лягушки 

(сравнение)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

22 
Свёртывание крови. Переливание 

крови. Группы крови 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e182a 

23 Иммунитет и его виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1942 

24 
Органы кровообращения Строение 

и работа сердца 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1d70 

25 

Сосудистая система. Практическая 

работа «Измерение кровяного 

давления» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1e9c 

26 

Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Практическая работа 

«Определение пульса и числа 

сердечных сокращений в покое и 

после дозированных физических 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e20d6 

https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e182a
https://m.edsoo.ru/863e1942
https://m.edsoo.ru/863e1d70
https://m.edsoo.ru/863e1e9c
https://m.edsoo.ru/863e20d6


нагрузок у человека» 

27 

Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Практическая работа «Первая 

помощь при кровотечении» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e220c 

28 
Дыхание и его значение. Органы 

дыхания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e231a 

29 

Механизмы дыхания. Регуляция 

дыхания Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и 

выдоха» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e25fe 

30 
Заболевания органов дыхания и их 

профилактика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2aae 

31 

Оказание первой помощи при 

поражении органов дыхания 

Практическая работа 

«Определение частоты дыхания. 

Влияние различных факторов на 

частоту дыхания» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2e64 

32 
Питательные вещества и пищевые 

продукты. Питание и его значение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

33 
Органы пищеварения, их строение 

и функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

34 

Пищеварение в ротовой полости. 

Практическая работа 

«Исследование действия 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

https://m.edsoo.ru/863e220c
https://m.edsoo.ru/863e231a
https://m.edsoo.ru/863e25fe
https://m.edsoo.ru/863e2aae
https://m.edsoo.ru/863e2e64
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e30d0


ферментов слюны на крахмал» 

35 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Практическая работа 

«Наблюдение действия 

желудочного сока на белки» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

36 
Методы изучения органов 

пищеварения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3422 

37 Гигиена питания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3666 

38 

Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. 

Практическая работа 

«Исследование состава продуктов 

питания» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3792 

39 Регуляция обмена веществ  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e38a0 

40 

Витамины и их роль для 

организма. Практическая работа 

«Способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e39ae 

41 

Нормы и режим питания. 

Нарушение обмена веществ 

Практическая работа 

«Составление меню в зависимости 

от калорийности пищи» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3d14 

42 

Строение и функции кожи. 

Практическая работа 

«Исследование с помощью лупы 

тыльной и ладонной стороны 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e3422
https://m.edsoo.ru/863e3666
https://m.edsoo.ru/863e3792
https://m.edsoo.ru/863e38a0
https://m.edsoo.ru/863e39ae
https://m.edsoo.ru/863e3d14
https://m.edsoo.ru/863e3f76


кисти» 

43 

Кожа и ее производные. 

Практическая работа «Описание 

мер по уходу за кожей лица и 

волосами в зависимости от типа 

кожи» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

44 

Кожа и терморегуляция. 

Практическая работа 

«Определение жирности 

различных участков кожи лица» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

45 
Заболевания кожи и их 

предупреждение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e41ba 

46 

Гигиена кожи. Закаливание. 

Практическая работа «Описание 

основных гигиенических 

требований к одежде и обуви» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4084 

47 

Значение выделения. Органы 

мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Практическая 

работа «Определение 

местоположения почек (на 

муляже)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4516 

48 

Образование мочи. Регуляция 

работы органов 

мочевыделительной системы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4746 

49 

Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их 

предупреждение. Практическая 

работа «Описание мер 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e485e 

https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e41ba
https://m.edsoo.ru/863e4084
https://m.edsoo.ru/863e4516
https://m.edsoo.ru/863e4746
https://m.edsoo.ru/863e485e


профилактики болезней почек» 

50 

Особенности размножения 

человека. Наследование признаков 

у человека. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

51 Органы репродукции человека  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4c50 

52 

Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. 

Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. 

Практическая работа «Описание 

основных мер по профилактике 

инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

53 Беременность и роды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

54 Рост и развитие ребенка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

55 

Органы чувств и их значение. Глаз 

и зрение. Практическая работа 

«Изучение строения органа зрения 

(на муляже и влажном препарате)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4fd4 

56 

Механизм работы зрительного 

анализатора. Гигиена зрения. 

Практическая работа 

«Определение остроты зрения у 

человека». 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e50ec 

https://m.edsoo.ru/863e51fa 

57 
Ухо и слух. Практическая работа 

«Изучение строения органа слуха 
 1    0.5   

[[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5416 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4c50
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4fd4
https://m.edsoo.ru/863e50ec
https://m.edsoo.ru/863e51fa
https://m.edsoo.ru/863e5416


(на муляже)» 

58 
Органы равновесия, мышечное 

чувство, осязание 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

59 

Вкусовой и обонятельный 

анализаторы. Взаимодействие 

сенсорных систем организма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

60 Психика и поведение человека.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5646 

61 
Высшая нервная деятельность 

человека, история ее изучения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5768 

62 
Врождённое и приобретённое 

поведение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e588a 

63 

Особенности психики человека. 

Практическая работа «Оценка 

сформированности навыков 

логического мышления». 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

64 

Память и внимание. Практическая 

работа «Изучение 

кратковременной памяти. 

Определение объёма 

механической и логической 

памяти» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

65 
Сон и бодрствование. Режим труда 

и отдыха 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5bf0 

66 
Среда обитания человека и её 

факторы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

67 
Окружающая среда и здоровье 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5646
https://m.edsoo.ru/863e5768
https://m.edsoo.ru/863e588a
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5bf0
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e5d12


68 Человек как часть биосферы Земли  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e600a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   15   

https://m.edsoo.ru/863e600a




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
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