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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование учебного предмета:   биология 

Класс      5- 9 

Уровень основного общего образования 

Учитель: Горбунова Т.В. 

Срок реализации программы, учебный год , 2020 – 2021 уч.год 

Количество часов по учебному плану в каждом  классе:   всего   68     часов  в год; в неделю   2  часа. 

Программа по биологии составлена на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Учебники. Авторы:  5  класс.     Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. М.: Дрофа 

6 класс   Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. М.: Дрофа 

7 класс Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. М.: Дрофа,  

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

9 класс Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Пасечник (Линия жизни) Биология 9 кл. (ФП2019 

"ИП")(Просвещение) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования", (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. № 17785): Образовательной 

программы образовательного учреждения 2015 г. Примерных программ по учебным предметам. 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Могилёвка 

         При составлении рабочей программы использована  авторская программа Пасечника В. В. Рабочая 

программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях. 

Программа составлена для учащихся на базовом уровне в общеобразовательных классах, с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) и примерной программы основного общего 

образования по биологии 5-9  классов.В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь.  

Рабочая программа по биологии построена на основе  фундаментального ядра содержания основного 

общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания гражданина России.Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей.Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитиепознавательных и коммуникативных качеств личности.Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал. Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

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

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1 ч в неделю (5 класс). Лабораторных работ: 15, экскурсий 1. 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч  в неделю  (6 класс). Лабораторных работ: 12, 

экскурсий 3.Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс). Лабораторных работ: 8, экскурсий 3. 

Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс). Лабораторных работ: 20. 
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Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). Лабораторных работ: 4, экскурсий 3. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

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

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении 

этих организмов в природе и жизни человека. 

В результате изучения курса биологии ученик 5 класса научится: 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 характеризовать свойства живых организмов; особенности строения животной и растительной 

клеток, их практическую значимость; основные признаки Царств живой природы; принципы 

современной классификации живой природы;  особенности строения растений и животных, 

связанных со средой обитания; условия жизни в различных средах обитания; природные зоны 

нашей планеты и их обитателей;  

 Объяснять роль растений и животных в жизни человека;  

 Распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и 

таблицах представителей Царств живых организмов; наиболее распространённые растения и 

животные своей местности, культурные растения; съедобные и ядовитые растения, животные и 

грибы, опасные для человека; 

В результате изучения курса биологии ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами; 

правила поведения в природе; 

 Использовать приёмы оказания первой доврачебной помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, грибами, укусами животных; 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 Ориентировать в системе моральных норм и ценностей: обосновывать правила поведения 

человека в опасных ситуациях природного происхождения, негативное воздействие деятельности 

человека на природу; необходимость принятия мер по охране по охране живой природы;   

 Использовать дополнительные источники информации о растениях, животных для выполнения 

учебной задачи; 

 Анализировать, оценивать, переводить информацию о биологических  объектах, явлениях из 

одной формы в другую; 

 Самостоятельно готовить устное сообщение на 2 – 3 минуты; 

 Выбирать целевые  и смысловые установки здорового образа жизни по отношению к себе и своих 

товарищей. 

 

 

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

животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией 

растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 
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В результате изучения курса биологии ученики 6 – 7  классов научатся: 

 характеризовать свойства живых организмов; особенности строения животной и растительной 

клеток, их практическую значимость; основные признаки Царств живой природы; принципы 

современной классификации живой природы;  особенности строения растений и животных, 

связанных со средой обитания; условия жизни в различных средах обитания; природные зоны 

нашей планеты и их обитателей;  

 Объяснять роль растений и животных в жизни человека;  

 Распознавать и описывать на таблицах строение органов и систем органов животных; на живых 

объектах и таблицах представителей Царств живых организмов;  

 Сравнивать биологические объекты (клетки, органы, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) делать выводы на основе сравнения; 

 Определять принадлежность биологических объектов к определённой систематической группе 

(классификация); 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 Ориентироваться в различных источниках информации, оценивать информацию о живых 

организмах 

 

В результате изучения курса биологии ученики  6-7  классов  получат возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами; 

правила поведения в природе; 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 Использовать дополнительные источники информации о растениях, животных для выполнения 

учебной задачи; 

 Анализировать, оценивать, переводить информацию о биологических  объектах, явлениях из 

одной формы в другую; 

 Самостоятельно готовить устное сообщение на 2 – 3 минуты; 

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

процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение систематического положения 

человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют учащимся 

осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по 

психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и 

отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В результате изучения курса биологии ученик 8   класса научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека, приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей, оценивать информацию  об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

В результате изучения биологии ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, отморожениях, травмах, спасении утопающего, рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

 

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

вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об 

эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, 

теории эволюции.  Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

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

В результате изучения курса биологии ученик 9 класса научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении для изучения общих биологических 

закономерностей; наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

В результате изучения курса биологии ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистеме и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология. Бактерии, грибы, растения.   5 класс (34 ч, 1 ч в неделю). 

Введение (6 ч) 

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, её охрана. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

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

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

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

развитие; 

— экологические факторы; 

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

среда обитания, 

организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

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

факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Раздел 1.  Клеточное строение организмов (10 ч) 

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

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

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 
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— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

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

«пластиды», 

«хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

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

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2.  Царство Бактерии (2 ч) 

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

человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3.  Царство Грибы (5 ч) 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Раздел 4.  Царство Растения (9 ч) 

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

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

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

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. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), 

их 

строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

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

голосеменные, 

цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

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

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

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

справочниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения  

— Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание правил поведения в природе;  

— понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

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

— воспитание в учащихся любви к природе; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

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

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение. 

 

Резервное время — 3 ч. 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Тема Содержание 
Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о  

живой природе 

Биология как наука. 

Значение биологии 

Определяют понятия: «биология»,  

«биосфера», «экология». Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни.  

Методы исследования в 

биологии 

Методы познания в 

биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение.  

 

Определяют понятия: «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». Характеризуют 

основные методы исследования в биологии. 
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Изучают правила техники безопасности в 

кабинете биологии. 

Разнообразие живой 

природы. Царства  

живых организмов.  

Отличительные при- 

знаки живого отне- 

живого 

Царства: Бактерии, Грибы, 

Растения и Животные. 

Признаки живого: 

клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение 

Определяют понятия: «царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство Растения» и 

«царство Животные». Анализируют признаки 

живого: клеточное строение, питание, 

дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение. Составляют 

план параграфа. 

Среды обитания живых 

организмов 

Водная среда. 

Наземно-воздушная  

среда. Почва как среда 

обитания. Организм как 

среда обитания. 

Определяют понятия: «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва как среда 

обитания», «организм как среда обитания». 

Анализируют связи организмов со средой 

обитания. Характеризуют влияние 

деятельности человека на природу 

Экологические факторы и 

их влияние на живые 

организмы 

Экологические факторы: 

абиотические, иотические, 

антропогенные.  

Анализируют и сравнивают экологические 

факторы. Отрабатывают навыки работы с 

текстом учебника 

Обобщающий урок. 
Экскурсия. Многообразие 

живых организмов 

Готовят отчёт по экскурсии. Ведут  

дневник фенологических наблюдений. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство 

увеличительных приборов 

Увеличительные приборы 

(лупа, световой 

микроскоп). Правила 

работы  с микроскопом.  

Лабораторные и 

практические  

Определяют понятия: «клетка», «лупа», 

«микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», 

«штатив». Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа.  

Строение клетки 

Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли 

Выделяют существенные признаки  

строения клетки. Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки 

Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука 

Лабораторные и 

практические работы 

Строение клеток кожицы 

чешуи лука 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывают и схематически 

изображают их 

Пластиды. 

Строение клетки. 

Пластиды. Хлоропласты 

Лабораторные и 

практические работы 

Выделяют существенные признаки  

строения клетки. Различают на табли- 

цах и микропрепаратах части и органо- 

иды клетки. 

Химический состав  

клетки: неорганические и 

органические вещества 

Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. 

Вода и минеральные 

вещества, их роль в клетке.  

Органические вещества, их 

роль в  жизнедеятельности 

клетки. 

Объясняют роль минеральных веществ  

и воды, входящих в состав клетки. Различают 

органические и неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставят 

биологические эксперименты по изучению 

химического состава клетки. Учатся работать 

с лабораторным оборудованием. 

Жизнедеятельность  

клетки: поступление  

веществ в клетку  

(дыхание, питание) 

Жизнедеятельность клетки 

(питание, дыхание).  

Лабораторные и 

практические работы 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставят 

биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты.  
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Жизнедеятельность  

клетки: рост, развитие 

Рост и развитие клеток.  

Демонстрация. Схемы, 

таблицы и  

видеоматериалы о росте и 

развитии клеток разных 

растений 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Обсуждают 

биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объясняют  их результаты. 

Деление клетки. 
Генетический аппарат, 

ядро, хромосомы. 

Выделяют существенные признаки  

процессов жизнедеятельности клетки 

Ткань. 

Ткань. 

Демонстрация  

Микропрепараты 

различных растительных 

тканей.  

Определяют понятие «ткань». Выделяют 

признаки, характерные для различных видов 

тканей. Отрабатывают умение работать с 

микроскопом и определять различные 

растительные ткани на микропрепаратах 

Обобщающий урок. 

Систематизация и обобщение понятий  

раздела. Контроль знаний и умений работать с 

микроскопом и приготовления микропрепаратов 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Бактерии, их разнообразие, 

строение и  

жизнедеятельность 

Бактерии, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Формы бактерий.  

Выделяют существенные признаки бактерий 

Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

Роль бактерий в природе. 

Роль бактерий в 

хозяйственной 

деятельности  

человека 

Определяют понятия: «клубеньковые  

(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», «эпидемия». 

Объясняют роль бактерий в природе и жизни 

человека 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

Грибы, их общая 

характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль 

грибов  

Грибы, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. 

Выделяют существенные признаки строения 

и жизнедеятельности грибов. Объясняют 

роль грибов в природе и жизни человека. 

Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание первой 

помощи при отравлении  

ядовитыми грибами 

Различают на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

Плесневые грибы и 

дрожжи. 

Плесневые грибы и 

дрожжи. Лабораторные и 

практические работы 

Готовят микропрепараты и наблюдают под 

микроскопом строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением 

Грибы – паразиты. 

Грибы-паразиты. Роль 

грибов-паразитов в 

природе и жизни человека. 

Определяют понятие «грибы-паразиты». 

Объясняют роль грибов-паразитов в природе 

и жизни человека 

Обобщающий урок 

Систематизация и 

обобщение понятий  

раздела. Контроль знаний 

и умений 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом.  

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Ботаника – наука о 

растениях. 

Общая характеристика 

растительного царства. 

Многообразие растений, их  

связь со средой обитания. 

Определяют понятия: «ботаника», «низшие 

растения», «высшие растения», «слоевище», 

«таллом». Выделяют существенные признаки 

растений. Выявляют на живых объектах и 
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Роль растений в биосфере.  таблицах низшие и высшие растения, 

наиболее распространённые растения, 

опасные для человека растения.  

Водоросли, их много- 

образие, строение,  

среда обитания 

Водоросли: дноклеточные и 

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность,  

размножение, среда 

обитания водорослей. 

Выделяют существенные признаки 

водорослей. Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с микроскопом 

Роль водорослей в 

природе и жизни  

человека. Охрана  

водорослей 

Роль зелёных, бурых и 

красных водорослей в 

природе и жизни человека, 

охрана водорослей 

Объясняют роль водорослей в природе  

и жизни человека. Обосновывают 

необходимость охраны водорослей 

Лишайники. 

Многообразие и 

распространение 

лишайников.  

Определяют понятия: «кустистые 

лишайники», «листоватые лишайники», 

«накипные лишайники».  

Мхи, хвощи, плауны, 

папоротники 

Высшие споровые 

растения. Мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны, их  отличительные 

особенности, 

многообразие,  

распространение 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки высших споровых 

растений. Сравнивают разные группы 

высших споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и гербарных 

образцах.  

Голосеменные растения. 

Голосеменные растения, 

особенности  

строения. Многообразие и 

распространение 

голосеменных 

 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки голосеменных 

растений. Описывают представителей 

голосеменных растений с использованием 

живых объектов, таблиц и гербарных 

образцов.  

Покрытосеменные 

растения 

Покрытосеменные 

растения, особенности 

строения, многообразие. 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки покрытосеменных 

растений.  

Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира 

Методы изучения древних 

растений. Изменение и 

развитие растительного 

мира.  

Определяют понятия: «палеонтология», 

«палеоботаника», риниофиты». 

Характеризуют основные этапы развития 

растительного мира. 

Обобщающий урок 

Систематизация и 

обобщение понятий  

раздела. Подведение 

итогов за год. Летние 

задания 

Сравнивают представителей разных  

групп растений, делают выводы на основе 

сравнения. Оценивают с эстетической точки 

зрения представителей растительного мира.  

Резервное время – 3 часа   

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс  (34 ч, 1 ч в неделю) 

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

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. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

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

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с  инструкцией. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

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

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов. 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

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

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 

3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы 

их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное 
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значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объём и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их 

типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной 

среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их 

результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.). 

Личностные результаты обучения  

— Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

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

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, 

и эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

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

— умение отстаивать свою точку зрения;  

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

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 
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— умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Резервное время — 2 ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Тема  Содержание  Характеристика видов 

деятельности учащихся 

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

Строение семян дву- 

дольных растений 

Строение семян. Лабораторные и 

практические работы Изучение 

строения семян двудольных 

растений 

Определяют понятия: 

«однодольные растения», 

«двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная кожура», 

«семяножка», «микропиле 

Строение семян одно- 

дольных растений 

Особенности строения семян 

однодольных растений. 

Лабораторные и практические 

работы Изучение строения семян 

однодольных растений 

Закрепляют понятия из 

предыдущего урока. Применяют 

инструктаж-памятку 

последовательности действий 

припроведении анализа строения 

семян 

Виды корней. Типы  

корневых систем 

Функции корня. Главный, 

боковые  и придаточные корни. 

Стержневая  и мочковатая 

корневые системы. 

Лабораторные и практические 

работы Виды корней. 

Стержневые и мочковатые 

корневые системы 

Определяют понятия: «главный 

корень», «боковые корни», 

«придаточная система», 

«мочковатая корневая  

система». Анализируют виды 

корней  и типы корневых систем 

Строение корней Участки (зоны) корня. Внешнее и  

внутреннее строение корня.  

Лабораторные и практические 

работы Корневой чехлик и 

корневые волоски 

Определяют понятия: «корневой 

чехлик», «корневой волосок», 

«зона деления», «зона 

растяжения», «зона всасывания», 

«зона проведения». 

Анализируют строение корня 

Условия произрастания и 

видоизменения  

корней 

Приспособления корней к 

условиям  существования. 

Видоизменения корней 

Определяют понятия: 

«корнеплоды»,  «корневые 

клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни».  

Побег. Почки и их  

строение. Рост и развитие побега 

Побег. Листорасположение. 

Строение почек. Расположение 

почек на стебле.  

Рост и развитие побега.  

Лабораторные и практические 

работы. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. 

Определяют понятия: «побег», 

«почка», «верхушечная почка», 

«пазушная почка», «придаточная 

почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха листа», 

«очередное листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое расположение».  
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Внешнее строение  

листа 

Внешнее строение листа. Форма 

листа. Листья простые и 

сложные. Жилкование листьев. 

Лабораторные и практические 

работы Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение 

Определяют понятия: 

«листоваяпластинка», 

«черешок», «черешковый лист», 

«сидячий лист», «простой лист», 

«сложный лист», «сетчатое 

жилкование», «параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование». 

Клеточное строение  

листа. Видоизменение листьев 

Строение кожицы листа, 

строение мякоти листа. Влияние 

факторов среды  на строение 

листа. Видоизменения  листьев. 

Определяют понятия: «кожица 

листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань 

листа», «мякоть листа» 

Строение стебля.  

Многообразие стеблей 

Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Лабораторные и 

практические работы 

.Внутреннее строение ветки 

дерева 

Определяют понятия: 

«травянистый стебель», 

«деревянистый стебель»,  

«прямостоячий стебель», 

«вьющийся  стебель», 

«лазающий стебель» 

Видоизменение побегов Строение и функции 

видоизменённых побегов. 

Лабораторные и практические 

работы 

Определяют понятия: «видоизме- 

нённый побег», «корневище», 

«клубень», «луковица».  

Цветок и его строение Строение цветка. Венчик цветка. 

Чшечка цветка. Околоцветник. 

Строение тычинки и пестика. 

Растения  однодомные и 

двудомные. Формула  цветка. 

Определяют понятия: «пестик», 

«тычинка», «лепестки», 

«венчик», «чашелистики», 

«чашечка», «цветоножка»,  

«цветоложе», «простой 

околоцветник», «двойной 

околоцветник» 

Соцветия Виды соцветий. Значение 

соцветий. Лабораторные и 

практические работы 

Ознакомление с различными 

видами соцветий 

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой 

Плоды и их классификация Строение плодов. Классификация 

плодов.  Лабораторные и 

практические работы 

Ознакомление с сухими и 

сочными плодами 

Определяют понятия: 

«околоплодник», «простые 

плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные плоды», 

«односемянные плоды» 

Распространение  

плодов и семян 

Способы распространения плодов 

и семян. Приспособления, 

выработавшиеся у плодов и 

семян в связи с различными 

способами распространения 

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами.  Наблюдают за 

способами распространения 

плодов и семян в природе.  

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Минеральное питание растений Почвенное питание растений. 

Поглощение воды и минеральных 

веществ.  

Управление почвенным питанием  

растений. Минеральные и 

органические удобрения. 

Определяют понятия: 

«минеральное питание», 

«корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». 

Выделяют существенные 

признаки почвенного питания 
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растений.  

Фотосинтез  Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в  

фотосинтезе.  Управление 

фотосинтезом растений. 

Выявляют приспособленность 

растений к использованию света 

в процессе  фотосинтеза. 

Определяют условия протекания 

фотосинтеза.  

Дыхание растений Дыхание растений, его сущность. 

Роль  устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у 

растений. Взаимосвязь  

процессов дыхания и 

фотосинтеза 

Выделяют существенные 

признаки дыхания. Объясняют 

роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объясняют  роль 

кислорода в процессе дыхания.  

Испарение воды растениями. 

Листопад 

Испарение воды растениями, его 

значение. Листопад, его значение. 

Осенняя окраска листьев 

Определяют значение испарения 

воды  и листопада в жизни 

растений 

Передвижение воды  

и питательных  

веществ в растении 

Передвижение веществ в 

растении.  

Транспорт веществ как составная 

часть обмена веществ. 

Проводящая функция стебля.  

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей 

функции стебля. 

Прорастание семян Роль семян в жизни растений. 

Условия, необходимые для 

прорастания  

Объясняют роль семян в жизни 

растений. Выявляют условия, 

необходимые  

Способы размножения растений Размножение организмов, его 

роль    в преемственности 

поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов.  

Определяют значение 

размножения     жизни 

организмов. Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения.  

 

Размножение споровых растений Размножение водорослей, мхов, 

папоротников. Половое и 

бесполое размножение у 

споровых. Чередование 

поколений 

Определяют понятия: 

«заросток»,  «предросток», 

«зооспора», «спорангий».  

 

Размножение семенных растений Размножение голосеменных и 

покрытосеменных растений. 

Опыление. Способы опыления. 

Оплодотворение. 

Определение понятий: «пыльца»,  

«пыльцевая трубка», 

«пыльцевоезерно», 

«зародышевый мешок» 

Вегетативное размножение 

покрыто- 

семенных растений 

Способы вегетативного 

размножения. Лабораторные и 

практические работы. 

Вегетативное размножение 

комнатных растений 

Определяют понятия: «черенок»,  

«отпрыск», «отводок», 

«прививка»,  «культура тканей», 

«привой», «подвой».   

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Систематика растений Основные систематические 

категории:  вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство. Знакомство 

с классификацией  цветковых 

растений 

Определяют понятия: «вид», 

«род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство». Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

Класс Двудольные 

растения. Семейства  

Признаки, характерные для 

растений  

Выделяют основные 

особенности растений семейств 
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Крестоцветные и Розоцветные семейств Крестоцветные и 

Розоцветные 

Крестоцветные и Розоцветные.  

Семейства Паслёновые и 

Бобовые 

Признаки, характерные для 

растений  семейств Паслёновые и 

Бобовые 

Выделяют основные 

особенности растений семейство 

Паслёновые и Бобовые.  

Семейство Сложноцветные 

 

Признаки, характерные для 

растений  семейства 

Сложноцветные 

Выделяют основные 

особенности растений семейства 

Сложноцветные.  

Класс Однодольные.  

Семейства Злаковые и Лилейные 

Признаки, характерные для 

растений  семейств Злаковые и 

Лилейные 

Выделяют основные 

особенности растений семейство 

Злаковые и Лилейные.  

Важнейшие 

сельскохозяйственные растения 

Важнейшие 

сельскохозяйственные растения 

Готовят сообщения  

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Природные сообщества. 

Взаимосвязи  

в растительном сообществе 

Типы растительных сообществ 

 

Определяют понятия: 

«растительное сообщество», 

«растительность» 

Развитие и смена  

растительных сообществ 

Смена растительных сообществ.  

 

Определяют понятие «смена 

растительных сообществ».  

Влияние хозяйственной 

деятельности  

человека на растительный мир 

Влияние хозяйственной 

деятельности  человека на 

растительный мир.  

Определяют понятия: 

«заповедник»,  

 

Резервное время — 2 ч   

 

Биология. Животные 7 класс ( 68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

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

зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— эволюционный путь развития животного мира; 

— историю изучения животных; 

— структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и 

охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнополостные: 
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многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности значение в 

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— систематику животного мира; 

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

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

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

— работать с живыми и фиксированными животными(коллекциями, влажными и микропрепаратами, 

чучелами) 

— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания 

животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их  значение; 

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и 

мест обитания; 

— совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в 

природном окружении; 

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом,чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 

— привлекать полезных животных в парки, скверы,сады, создавая для этого необходимые условия; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды 

их обитания; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

 

Раздел 3.  Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 

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

газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. Органы размножения, продления рода. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные системы органов животных и органы, их образующие; 

— особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

— эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия; 

— объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; 

— сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

— описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

— показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

— выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

— различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы органов 

животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

— использовать индуктивные и дедуктивные подход при изучении строения и функций органов и их 

систем у животных; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их 

систем у животных; 

— устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности 

организма; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— осуществлять наблюдения и делать выводы; 

— получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности 

организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

— обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4.  Индивидуальное развитие животных   (3 ч) 

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

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные способы размножения животных и их разновидности; 

— отличие полового размножения животных от бесполого;  

— закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответствующие 

понятия; 

— доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме; 

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

— показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

— распознавать стадии развития животных;  

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять стадии развития животныхс превращением и без превращения и выявлять 

признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

— устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде 

обитания на разных стадиях развития; 

— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и 

продолжительности жизни организмов из различных источников.  

Раздел 5.  Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов 

как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 

— причины эволюции по Дарвину; 

— результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические 

понятия; 

— анализировать доказательства эволюции;  

— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

— устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

— доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 

органов-аналогов; 

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

— конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

— толерантно относиться к иному мнению; 

— корректно отстаивать свою точку зрения. 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). Факторы 

среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и 

их приспособленность друг к другу. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

— признаки экологических групп животных; 
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— признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

— выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

— определять направление потока энергии в биоценозе; 

— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и 

пищевой цепи; 

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений;  

— находить в словарях и справочниках значения терминов;  

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

— поддерживать дискуссию. 

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

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— методы селекции и разведения домашних животных; 

— условия одомашнивания животных;  

— законы охраны природы;  

— причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

— признаки охраняемых территорий;  

— пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь:  

— пользоваться Красной книгой;  

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной 

книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;  

— находить значения терминов в словарях и справочниках;  

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

— Знание и применение учащимися правил поведения вприроде;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
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— умение реализовывать теоретические познания на  практике; 

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим животный мир, и 

эстетических чувств от общения с животными; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое знание 

зоологической науки; 

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

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

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

доказательства, 

так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 5 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Биология. Животные. 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Тема  Содержание  Характеристика видов деятельности учащихся 

Введение 2 часа 

История развития 

зоологии 

Общие сведения о 

животном мире. 

История изучения 

животных. Методы 

изучения животных 

Определяют понятия: «систематика»,  «зоология», 

«систематические категории». Описывают и 

сравнивают царства органического мира. 

Характеризуют этапы развития зоологии.   

Современная зоология Наука зоология и её 

структура. Сходство и 

различия животных и 

растений.  

Определяют понятия: «Красная книга», 

«этология», «зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», «эволюция 

животных». Составляют схему «Структура науки 

зоологии».  

Раздел 1. Простейшие (2ч) 

Простейшие: корне- 

ножки, радиолярии,  

солнечники, споровики 

Простейшие. 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение.  

Определяют понятия: «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», «солнечники», 

«споровики», «циста», «раковина». Сравнивают 

простейших с растениями. 

Простейшие: жгути- 

коносцы, инфузории 

Простейшие. 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение.  

Определяют понятия: «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». Систематизируют знания при 

заполнении таблицы  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Тип Губки. Классы:  

Известковые, 

Стеклянные, Обыкновен- 

ные 

Губки. Многообразие, 

среда обитания, образ 

жизни. Биологические и 

экологические 

особенности.  

Определяют понятия: «ткань», «рефлекс», 

«губки», «скелетные иглы», «клетки», 

«специализация», «наружный слой клеток», 

«внутренний слой клеток». Систематизируют 

знания при заполнении таблицы  

Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые  

полипы 

Кишечнополостные. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и 

экологические 

Определяют понятия: «двуслойное животное», 

«кишечная полость», «радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», «энтодерма», 

«стрекательные клетки», «полип», «медуза», 

«коралл», «регенерация». Дают характеристику 
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особенности.  типа Кишечнополостные.  

Тип Плоские черви.  

Классы: Ресничные,  

Сосальщики, Лен- 

точные 

Плоские черви. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «орган», «система 

органов», «трёхслойное животное», 

«двусторонняя симметрия», «паразитизм», 

«кожно-мышечный мешок»,«гермафродит», 

«окончательный хозяин», «чередование 

поколений».  

Тип Плоские черви. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение.  

Определяют понятия: «первичная полость тела», 

«пищеварительная система», «выделительная 

система», «половая система», «мускулатура», 

«анальное отверстие»,  

 

Тип Кольчатые черви, 

или Кольчецы. 

Класс Многощетинковые, 

или Полихеты 

Кольчатые черви. 

Многощетинковые. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «вторичная полость тела», 

«параподия», «замкнутая кровеносная система», 

«полихеты», «щетинки», «окологлоточное 

кольцо», «брюшная нервная цепочка», «забота о 

потомстве».  

Классы кольчецов:  

Малощетинковые,  

или Олигохеты, Пиявки 

Малощетинковые. 

Пиявки. Многообразие, 

среда и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение.  

Определяют понятия: «диапауза», «защитная 

капсула», «гирудин», «анабиоз». Работают с 

различными источниками (книги, Интернет) для 

получения дополнительной информации.  

Тип Моллюски Биологические и 

экологические 

особенности 

Определяют понятия: «раковина», «мантия», 

«мантийная полость», «лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка» 

Классы моллюсков:  

Брюхоногие, Дву- 

створчатые, Голово- 

ногие 

Брюхоногие. 

Двустворчатые. 

Головоногие. 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Определяют понятия: «брюхоногие», 

«двустворчатые», «головоногие», «реактивное 

движение», «перламутр», «чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют различия между 

представителями разных классов моллюсков 

Тип Иглокожие.  

Классы: Морские лилии, 

Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии, или 

Морские огурцы, Офиуры 

Иглокожие. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни 

и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности.  

 

Определяют понятия: «водно-сосудистая 

система», «известковый скелет». Сравнивают 

между собой представителей разных классов 

иглокожих 

Тип Членистоногие.  

Классы: Ракообразные, 

Паукообразные 

Ракообразные. 

Паукообразные. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «наружный скелет», 

«хитин», «сложные глаза», «мозаичное зрение», 

«развитие без превращения», «паутинные 

бородавки», «паутина», «лёгочные мешки», 

«трахеи», «жаберный тип дыхания», «лёгочный 

тип дыхания» 

Тип Членистоногие.  

Класс Насекомые 

Насекомые. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «инстинкт»,«поведение», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». 

Выполняют непосредственные наблюдения за 

насекомыми.  

Отряды насекомых:  

Таракановые, Пря- 

мокрылые, Уховёртки,  

Таракановые. 

Прямокрылые. 

Уховёртки. Подёнки. 

Работают с текстом параграфа. Готовят 

презентацию изучаемого материала с помощью 

компьютерных технологий 
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Многообразие 

Отряды насекомых:  

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

Стрекозы. Вши. Жуки. 

Клопы. Многообразие. 

Среда обитания 

Определяют понятие «развитие с превращением». 

Обосновывают необходимость использования 

полученных знаний в жизни 

Отряды насекомых:  

Чешуекрылые, или  

Бабочки, Равнокрылые 

Чешуекрылые. 

Равнокрылые. 

Двукрылые. Блохи. 

Многообразие.  

 

Определяют понятия: «чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», «равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи».  

 

Отряд насекомых:  

Перепончатокрылые 

Перепончатокрылые. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «общественные  

животные», «сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», «наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие пчёлы», «мёд», «прополис», 

«воск», «соты». 

Контрольно-обобщающий 

урок по теме  

 Сравнивают животных изучаемых классов и 

типов между собой.  

Тип Хордовые. Под- 

типы: Бесчерепные  

и Черепные, или  

Позвоночные 

Класс Ланцетники. 

Класс Круглоротые. 

Среда обитания, образ 

жизни, поведение.  

Определяют понятия: «хорда», «череп», 

«позвоночник», «позвонок». Составляют таблицу 

«Общая характеристика типа хордовых 

Классы рыб: Хрящевые, 

Костные 

Рыбы. Многообразие. 

Среда обитания, образ 

жизни, поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение 

в природе  

Определяют понятия: «чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая линия», «хрящевой скелет», 

«костный скелет», «двухкамерное сердце». 

Выполняют непосредственные наблюдения за 

рыбами. Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, 

Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные 

Хрящевые рыбы. 

Многообразие. Среда  

обитания, образ жизни, 

поведение.  

Характеризуют многообразие, образ жизни, места 

обитания хрящевых рыб. Выявляют черты 

сходства и различия между представителями 

изучаемых отрядов.  

Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осётрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные,  

Окунеобразные 

Костные рыбы. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, 

поведение.  

 

Определяют понятия: «нерест», «проходные 

рыбы». Выявляют черты сходства и различия 

между представителями данных отрядов костных 

рыб. Обсуждают меры увеличения численности 

промысловых рыб. Работают  

с дополнительными источниками информации 

Класс Земноводные,  

или Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые,  

Бесхвостые 

Земноводные. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности.  

Определяют понятия: «головастик», «лёгкие». 

Выявляют различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают значение земноводных 

в природе 

Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые 

Пресмыкающиеся. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «внутреннее 

оплодотворение», «диафрагма», «кора больших 

полушарий». Сравнивают  

строение земноводных и пресмыкающихся 

Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы 

Черепахи. Крокодилы. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятие «панцирь». Сравнивают 

изучаемые группы животных между собой. 

Работают с учебником  

и дополнительной литературой 
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Класс Птицы. Отряд  

Пингвины 

Пингвины. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «теплокровность», 

«гнездовые птицы», «выводковые птицы», 

«инкубация», «двойное дыхание», «воздушные 

мешки». 

Отряды птиц: Стра- 

усообразные, Нанду- 

образные, Казуарооб 

разные, Гусеобразные 

Страусообразные. 

Нандуобразные. 

Казуарообразные. 

Гусеобразные. 

Многообраз. 

Определяют понятия: «роговые пластинки», 

«копчиковая железа». Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни и поведении 

представителей указанных отрядов птиц 

Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные 

Дневные хищные. 

Совы. Куриные. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «хищные птицы», 

«растительноядные птицы», «оседлые птицы», 

«кочующие птицы», «перелётные птицы». 

Изучают взаимосвязи, сложившиеся в природе. 

Отряды птиц: 

Воробьинообразные,  

Голенастые 

Воробьинообразные. 

Голенастые. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни  

Определяют понятия: «насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», «всеядные птицы». 

Работают с учебником 

Экскурсия «Изучение 

многообразия птиц» 

Знакомство с местными 

видами птиц в природе 

или в музее 

Определяют понятие «приспособленность». 

Отрабатывают правила поведения на экскурсии.  

Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые,  

Насекомоядные,  

Рукокрылые 

Однопроходные. 

Сумчатые. 

Насекомоядные. 

Рукокрылые. 

Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни 

и поведение.  

Определяют понятия: «первозвери, или 

яйцекладущие», «настоящие звери», 

«живорождение», «матка». Срав- 

нивают изучаемые классы животных между 

собой. Выявляют приспособленности этих 

животных к различным условиям и местам 

обитания.  

Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные 

Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих.  

Определяют понятие «резцы». Работают с 

текстом параграфа. Сравнивают представителей 

изучаемых отрядов между собой 

Отряды млекопитающих: 

Китообразные,  

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

Китообразные. 

Ластоногие. Хоботные. 

Хищные. Важнейшие 

представители отрядов.  

Определяют понятия: «миграции», «цедильный 

аппарат», «бивни», «хобот», «хищные зубы». 

Составляют схемы «Отряд Китообразные», 

«Особенности строения и образа жизни хищных».  

Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

Парнокопытные. 

Непарнокопытные. 

Важнейшие 

представители  

Определяют понятия: «копыта», «рога», 

«сложный желудок», «жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство Лошади» 

Отряд млекопитающих: 

Приматы 

Приматы. Важнейшие 

представители отрядов. 

Среда обитания, образ 

жизни и поведение.  

Определяют понятия: «приматы», 

«человекообразные обезьяны». Обсуждают 

видеофильм о приматах и сравнивают их 

поведение с поведением человека 

Контрольно-обобщающий 

урок по теме  

Обобщение знаний Сравнивают животных изучаемых классов между 

собой.  

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 

Покровы тела. Покровы и их функции. Определяют понятия: «покровы тела», «плоский 



26 
 

Покровы у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных.  

эпителий», «кутикула», «эпидермис», 

«собственно кожа».  

 

Опорно-двигательная 

система животных 

Опорно-двигательная 

система и её функции. 

Клеточная оболочка как  

опорная структура 

 

Определяют понятия: «опорно-двигательная 

система», «наружный скелет», «внутренний 

скелет», «осевой скелет», «позвоночник», 

«позвонок», «скелет конечностей» 

Способы передвижения и 

полости тела животных 

Движение как одно из 

свойств живых 

организмов. Три 

основные 

способапередвижения 

Определяют понятия: «амёбоидное движение», 

«движение за счёт биения ресничек и жгутиков», 

«движение с 

помощью мышц», «полость тела животных» 

Органы дыхания  

и газообмен 

Значение кислорода в 

жизни животных. 

Газообмен у животных 

разных групп 

Определяют понятия: «органы дыхания», 

«диффузия», «газообмен», «жабры», «трахеи», 

«бронхи», «лёгкие», «альвеолы», «диафрагма», 

«лёгочные перегородки».  

Органы пищеварения Питание и пищеварение 

у животных. 

Механизмы 

воздействия и способы 

пищеварения у 

животных  

Определяют понятия: «питание», «пищеварение», 

«травоядные животные», «хищные (плотоядные) 

животные», «всеядные животные», «паразиты»,  

«наружное пищеварение», «внутреннее 

пищеварение».  

Обмен веществ и пре- 

вращение энергии 

Обмен веществ как 

процесс, 

обеспечивающий 

жизнстеспособность 

живых организмов 

Определяют понятия: «обмен веществ», 

«превращение энергии», «ферменты».  

 

Кровеносная система. 

Кровь 

Значение 

кровообращения и 

кровеносной системы 

для жизнеобеспечения 

животных.  

Определяют понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии», «кровеносная система», 

«органы кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая кровеносная 

система»  

 

Органы выделения Значение процесса 

выделения для 

жизнеобеспечения 

животных. Механизмы 

осуществления 

выделения  

Определяют понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», «мочеточник», «мочевой 

пузырь», «моча», «клоака». Сравнивают 

выделительные системы животных разных 

систематических групп.  

Нервная система.  

Рефлекс. Инстинкт 

Зависимость характера 

взаимоотношений 

животных с 

окружающей средой от 

уровня развития 

нервной системы.  

Определяют понятия: «раздражимость», «нервная 

ткань», «нервная сеть», «нервный узел», «нервная 

цепочка», «нервное кольцо», «нервы», «головной 

мозг», «спинной мозг», «большие полушария», 

«кора больших полушарий», «врождённый 

рефлекс», «приобретённый рефлекс», «инстинкт». 

Органы чувств. Регу- 

ляция деятельности  

организма 

Способность 

чувствовать 

окружающую среду, 

состояние своего 

организма, положение в 

Определяют понятия: «эволюция органов чувств 

животных», «глаз», «простой глазок», «сложный 

фасеточный глаз», «монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение», «нервная регуляция», 

«жидкостная регуляция».  
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пространстве  

Продление рода. Органы 

размножения,  

продления рода 

Способность 

воспроизводить себе 

подобных как одно из 

основных свойств 

живого.  

Определяют понятия: «воспроизводство как 

основное свойство жизни», «органы 

размножения», «бесполое размножение», 

«половое размножение». 

Обобщающий урок  

по теме «Эволюция  

строения и функций  

органов и их систем» 

Систематизация и 

обобщение знаний 

учащихся об 

особенностях строения 

и жизнедеятельности 

животных  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Устанавливают зависимость 

функций органов и систем органов от их 

строения. Формулируют 

сравнительно-анатомические характеристики  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Способы размножения 

животных.  

Оплодотворение 

Размножение как 

необходимое явление в 

природе.  

Определяют понятия: «деление надвое», 

«множественное деление», «бесполое 

размножение», «половое размножение», 

«почкование», «живорождение» 

Развитие животных  

с превращением и без 

превращения 

Индивидуальное 

развитие как этап 

жизни животного.  

 

Определяют понятия: «индивидуальное 

развитие», «развитие с полным превращением», 

«развитие с неполным превращением», «развитие 

без превращения» 

Периодизация и про- 

должительность 

жизни животных 

Онтогенез как 

последовательность 

событий в жизни 

особей. Периоды 

онтогенеза 

Определяют понятия: «половое созревание», 

«онтогенез», «периодизация онтогенеза», 

«эмбриональный период», «период формирования 

и роста организма. 

Доказательства эволюции 

животных 

Филогенез как процесс 

исторического 

развития организмов.  

Определяют понятия: «филогенез», «переходные 

формы», «эмбриональное развитие», 

«гомологичные органы», «рудиментарные 

органы», «атавизм» 

Чарлз Дарвин о при- 

чинах эволюции  

животного мира 

Многообразие видов 

как результат 

поcтоянно 

возникающих 

наследственных 

изменений и 

естественного отбора.  

Определяют понятия: «наследственность», 

«определённая изменчивость», «неопределённая 

изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор».  

 

Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов  

Усложнение строения 

животных в результате 

проявления 

естественного отбора  

Определяют понятия: «усложнение строения и 

многообразие видов как    результат эволюции», 

«видообразование», «дивергенция», 

«разновидность».  

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и  

искусственные биоце- 

нозы 

Естественные и 

искусственные 

биоценозы (водоём, луг, 

степь, тундра, лес, 

населённый пункт) 

Определяют понятия: «биоценоз», «естественный 

биоценоз», «искусственный биоценоз», 

«ярусность»,«продуценты», «консументы», 

«редуценты», «устойчивость биоценоза».  

Факторы среды и их  

влияние на биоценозы 

Факторы среды: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные и их 

влияние на биоценоз 

Определяют понятия: «среда обитания», 

«абиотические факторы среды», «биотические 

факторы среды», «антропогенные факторы 

среды».  
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Цепи питания. По- 

ток энергии 

Цепи питания, поток 

энергии.  

 

Определяют понятия: «цепи питания», «пищевая 

пирамида, или пирамида биомассы» 

Экскурсия Взаимосвязи 

организмов. 

Анализируют взаимосвязи организмов со средой 

обитания 

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

Воздействие человека и 

его деятельности на 

животный мир 

Воздействие человека и 

его деятельности на 

животных и среду их 

обитания. Промыслы 

Определяют понятия: «промысел», «промысловые 

животные». Анализируют причио-следственные 

связи, возникающие в результате воздействия 

человека на животных и среду их обитания 

Одомашнивание жи- 

вотных 

Одомашнивание. 

Разведение, основы 

содержания  

Определяют понятия: «одомашнивание», «отбор», 

«селекция», «разведение».  

Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга 

Законы об охране 

животного мира:    

федеральные, 

региональные.  

Определяют понятия: «мониторинг», 

«биосферный заповедник». Изучают 

законодательные акты Российской Федерации об 

охране животного мира. 

Охрана и рациональное 

использование  

животного мира 

Охраняемые 

территории. Красная 

книга. Рациональное 

использование 

животных 

Определяют понятия: «заповедники», 

«заказники», «памятники природы», 

«акклиматизация». Знакомятся с Красной книгой. 

Определяют признаки охраняемых территорий 

Экскурсия 

Посещение выставки 

сельскохозяйственных и 

домашних животных 

Повторение материала 

о воздействии  

человека на животных, 

об одомашнивании 

Выявляют наиболее существенные признаки 

породы. Выясняют условия выращивания. 

Определяют исходные формы. Составляют 

характеристики на породу 

Резервное время — 5 ч 

 

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

Раздел 1.  Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия,физиология, психология и гигиена. Их становление и 

методы исследования. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как 

биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

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

Человеческие расы. Человек как вид. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— место человека в систематике; 
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— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

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

происхождения человеческих рас. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

 

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

Клеточное 

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

ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 

веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные,нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

Раздел 4.  Опорно - двигательная система (7 ч) 

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

Скелет 

человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и 

речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и 

сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения 

осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление,предупреждение и исправление. Первая помощь 

при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

— строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять особенности строения скелета человека; 

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

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от 

строения его по- 

звоночника. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

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

крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

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

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный 

и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь:  

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

— проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

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

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

лимфатических 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по 

сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

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

при кровотечениях. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

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

— измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

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

сердечно-сосудистой системы, 

оформлять её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

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

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

доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

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

заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

оформлять её 

в виде рефератов, докладов. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

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

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

— строение и функции пищеварительной системы; 

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

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы 

пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

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

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

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 
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человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

ёмкость пищи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 

развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать витамины. 

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

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

процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в 

зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и 

паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании 

гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

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

покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

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

центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного 

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

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

больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

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

и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение нервной системы в  регуляции процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

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

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

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

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

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

анализаторов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой им 

функцией; 

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

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

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

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

условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 

доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

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

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

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

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

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

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

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

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

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

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

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать типы и виды памяти. 

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

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 

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

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. 

Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. 

Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, 

сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, 

уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов 

и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

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

Выбор жизненного пути. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а также 

меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

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

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить доказательства  (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. 

Личностные результаты обучения  
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— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;  

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

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

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

—— эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

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

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

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

доказательства, так 

и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 4 ч. 

Тема Количество часов 

Раздел 1.  Введение. Науки, изучающие организм человека  2 ч 

Раздел 2. Происхождение человека  3 ч 

Раздел 3. Строение организма  4 ч 

Раздел 4.  Опорно - двигательная система  7 ч 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  3 ч 

Раздел 6.  Кровеносная и лимфатическая системы организма  6 ч 

Раздел 7. Дыхание  4ч 

Раздел 8. Пищеварение  6 ч 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  3 ч 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  4 ч 

Раздел 11. Нервная система  5 ч 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  5 ч 

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

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

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 5 ч 

Резерв  4 ч 

Итого  68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 9 классе 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов  освоения образовательной 

программы основного общего образования по биологии: 

Личностные результаты: 

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

3) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 
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6) формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- осознание роли жизни; 

- рассмотрение биологических процессов в развитии; 

- объяснять мир с точки зрения биологии. 

2. Регулятивные УУД: 

-     самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-     работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

3. Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом; 

- работать в малых группах; 

- пользоваться на уроках элементами технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1) находить отличительные признаки живых организмов; 

2) характеризовать особенности химического состава живых организмов; 

3) определять строение клеток живых организмов различных царств; 

4) находить признаки общие для всех живых организмов; 

5) характеризовать наследственность и изменчивость живых организмов; 

6) объяснять систему и эволюцию органического мира; 

7) характеризовать движущие силы и результаты эволюции; 

8) определять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

9) характеризовать влияние экологических факторов на организмы; 

10) характеризовать экосистемную организацию живой природы; 

11) находить признаки взаимодействия разных видов в экосистеме; 

12) характеризовать биосферу, как глобальную экосистему; 

13) определять роль человека в биосфере; 

14) характеризовать экологические проблемы биосферы; 

15) определять последствия деятельности человека в экосистемах; 

16) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты, 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов; 

17) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живых организмов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о живых организмах в современной жизни; 
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2) давать классификацию живым организмам, как объектам живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

4) выделять существенные признаки живых организмов различных царств; 

5) методам изучения живых организмов различных царств; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

7) находить информацию о живых организмах различных царств в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

Содержание 

 

                                            Введение. Биология в системе наук (2ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в

 деятельности человека. Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь 

биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 10 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для развития 

биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

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. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. 
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Демонстрации :таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных 

животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение 

пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. 

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. 

Практическая работа:   Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и 

здоровье человека. Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Глава 5. Эволюционное учение (15 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и 

новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

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. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
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Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, 

таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи 

в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

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. 

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 ее обитатели. 

 

Практическая часть по биологии 

Лабораторные работы: 

1. Строение клеток. 

2. Изучение фенотипов растения. Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой. 

3. Изучение приспособленности организма к среде обитания. 

Практические работы: 

1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

2. Составление родословных. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету биология  9 класс 

 

№ Тема урока 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Домаш. 

задание 

 Введение. Биология в системе наук - 2 часа  

1 Биология как наука. Определять место биологии в системе наук. 

Оценивать вклад ученых-биологов в 

развитие науки биологии 

п.1,в.1,2*пс .11 

2 Методы биологических 

исследований. Значение 

биологии. 

Выделять основные методы биологических 

исследований. 

п.2,подг.со- об-я 

1-4* 

с.15 

 Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке -10час.  

3 Цитология – наука о 

клетке. 

Определять предмет, задачи и методы 

исследования цитологии, как науки. 

Объяснять значение цитологических 

исследований. 

п.3,отв.на в.! с.19 

4 Клеточная теория. Объяснять значение клеточной теории для 

развития биологии 

п.4,в.1,2*,в. 1с.21 

5 Химический состав 

клетки. 

Сравнивать хим.состав живых организмов и 

тел неживой природы,делать выводы на 

основе сравнения 

п.5,в.1- 7у,в!-

п.с.25. 

6 Строение эукариотической 

клетки. 

Хар-ть клетку как структурную единицу 

живого. Выделять существенные признаки 

строения клетки. Объяснять особенности 

клеточного строения организмов. Выявлять 

взаимосвязи междустроением и функциями 

клеток. 

п.6,в.*п. с.29 

7 Ядро эукариотической 

клетки.. 

Характеристика ядра как основного 

управляющего органоида в клетке 

 

8 Особенности клеточного 

строения прокариот. 

Вирусы. 

Выделять существенные признаки строения 

прокариотической клетки. Объяснять 

строение вирусов, как представителей 

неклеточной формы жизни. 

п.7,в.1,2*пв.!п.с.33 

9 Лабораторная работа № 

1 «Строение клеток». 

Наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах. Сравнивать их строение. 

 

10 Обобщение по теме: 

«Строение и химическая 

организация клетки» 

Выполнение тестовой работы  

11 Обмен веществ и 

превращения энергии в 

клетке. Фотосинтез 

Выделять существенные признаки обмена 

веществ. Объяснять механизм фотосинтеза 

и космическую роль его в биосфере 

п.8,в.1,2* пис. 

12 Биосинтез белков. Выделять существенные признаки процесса 

биосинтеза белков и его механизм 

п.9, в.!с.37у 

13 Энергетический обмен Давать характеристику этапам 

энергетического обмена. Объяснять  его 

значение в жизни клетки. 

Уч-к Сонина 

14 Регуляция процессов 

жизнедеятельности в 

клетке. 

Объяснять механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке 

п.10,в.*п в.!с.39 

15 Контрольная работа по 

главе «Основы цитологии 

– наука о клетке». 

Выполнение теста  

 Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие   
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(онтогенез) организмов -5час. 

14 Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

Определять самовоспроизведение как 

всеобщее свойство живого. 

Выделять признаки процесса размножения, 

формы размножения 

п.11,в.1,2* 

15 Половое размножение. 

Мейоз. 

Особенности мейоза. Определять мейоз как 

основу полового размножения 

многоклеточных организмов 

п.12,в.* с.49 

16 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Выделять типы онтогенеза п.13,в.1* 

17 Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез. 

Оценивать влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Определять 

уровни приспособления организмов к 

изменяющимся условиям 

п.14,в.! с.55 

18 Обобщающий урок и 

тестирование по главе 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез). 

  

 Глава 3. Основы генетики -10час.  

19 Генетика как отрасль 

биологической науки. 

Определять главные задачи современной 

генетики. Оценивать вклад ученых в 

развитие генетики как науки 

п.15,в.*и! с.59 

20 Методы исследования 

наследственности. 

Фенотип и генотип. 

Выделять основные методы ис-я 

наследственности. Определять основные 

признаки генотипа и фенотипа 

п.16,в.1*у.  

21 Закономерности 

наследования. 

Выявлять основные закономерности 

наследования. Объяснять механизмы 

наследственности 

п.17,в! 

22 Решение генетических 

задач. 

Использовать алгоритмы решения 

генетических задач. 

 

23 Практическая работа№ 1 

«Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание». 

Решать генетические задачи  

24 Третий закон Г. Менделя. 

Дигибридное 

скрещивание. Решение 

задач. 

 стр 177 авт. Сонин 

25 Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола. 

Объяснять основные положения 

хромосомной теории наследственности. 

Объяснять хромосомное определение 

пола и наследование признаков, 

сцепленных с полом 

п.19,в.! с.69 

26 Сцепленное с полом 

наследование. Решение 

задач 

 Сонин стр. 

27 Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость. 

Определять основные формы 

изменчивости организмов. Выявлять 

особенности генотипической изменчивости 

п.20,в.1,2* с73 

28 Комбинативная 

изменчивость. 

Выявлять особенности 

комбинативной изменчивости 

п.21,в.3* 
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29 Фенотипическая 

изменчивость. 

Лабораторная работа № 

2 «Изучение 

модификационной 

изменчивости и 

построение вариационной 

кривой». 

Выявлять особенности фенотипической 

изменчивости. Проводить биологические 

исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов 

п.22,в.* с. 79 

 Глава 4. Генетика человека -3 часа  

30 Методы изучения 

наследственности 

человека. 

Выделять основные методы изучения 

наследственности человека. 

Проводить биологические 

исследования и делать выводы на 

основе полученных результатов 

п.23,в.* с.87 

31 Практическая работа №2 

«Составление  

родословных». 

Научиться составлять и читать 

родословные 

 

32 Генотип и здоровье 

человека. 

Устанавливать взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья 

п.24,в.! 

 Глава 5. Основы селекции и биотехнологии -3часа  

33 Основы селекции. Методы 

селекции 

Определять главные задачи и направления 

современной селекции. 

п.25,в.*и ! с.95 

34 Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

Оценивать достижения мировой и 

отечественной селекции 

п.26,в.* и ! с.99 

35 Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. 

Оценивать достижения и перспективы 

развития современной биотехнологии. 

Характеризовать этические аспекты 

развития некоторых направлений 

биотехнологии: Метод культуры тканей. 

Клонирование. 

п.27,в.* и ! с.103 

36 Обобщение по темам 

«Основы генетики и 

селекции. 

Биотехнеология.» 

  

 Глава 6. Эволюционное учение -13 часов  

37 Учение об эволюции 

органического мира. 

Объяснять сущность эволюционного 

подхода к изучению живых организмов 

п.28,в.1,2* с.109 

38 Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. 

Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие 

биологических наук и роль воэлюционного 

учения. 

п.28,в.! с.109 

39 Вид. Критерии вида. Выделять существенные признаки вида п.29,в.1,2* 

40 Популяционная структура 

вида. 

Объяснять популяционную структуру вида. 

Характеризовать популяцию как единицу 

эволюции 

п.30,в.* и!с.113 

41 Видообразование. Формы  

видообразования 

Выделять существенные признаки стадий 

видообразования. Различать формы 

видообразования. 

п.31,в.!с.117 с.114 

42 Борьба за существование 

и естественный отбор – 

движущиеся силы 

эволюции. 

Различать и характеризовать формы 

борьбы за существование. Объяснять 

причины многообразия видов 

п.32 до с.120 

43 Естественный отбор и его 

формы. 

Характеризовать естественный отбор 

как движущую силу эволюции 

с.120-121,п.6 и 

стр. 27-
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28(авт.Сонин) 

44 Адаптация( 

приспособления 

видов) как 

результат 

естественного 

отбора. 

Объяснять формирование 

приспособленности организмов к среде 

обитания, изменчивость у организмов 

одного вида. Характеризовать взаимную 

приспособленность видов разных 

организмов 

п.33(1,2.) 

в.1*с.125, п.7-

9(Сонин) 

45 Лабораторная работа № 

3 «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

При работе в паре или группе 

обмениваться с партнерами важной 

информацией,  участвовать в обсуждении 

 

46 Урок семинар 

«Эволюционные идеи 

Карла Линнея» и 

«Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка». 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

п.34(1,2) п.34(3,4), 

п.1-2 (Сонин) 

47 Эволюционная роль 

мутаций 

Объяснять значение терминов: «изоляция, 

популяционные волны» и приводить 

примеры. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

п.11 (авт. 

Сонин) 

48 Биологические 

последствия адаптаций. 

Макроэволюция. Общие 

закономерности эволюции 

 п.12-13, стр. 59 

(авт. 

Сонин) 

49 Обобщение материала и 

тест по главе 

«Эволюционное учение». 

  

 Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле - 4часа  

50 Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении 

жизни. 

Объяснять сущность основных гипотез о 

происхождении жизни. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

п.35,в.* и! с.133 

51 Органический мир как 

результат эволюции. 

Выделять основные этапы в процессе 

возникновения и развития жизни на Земле 

п.36,в.!  

52 История развития 

органического мира. 

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

п.37,в.* и! с.141 

53 Урок-семинар 

«Происхождение и 

развитие жизни на Земле». 

При работе в паре обмениваются важной 

информацией 

п.38 

 Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды -14часов  

54 Экология как наука. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Определять главные задачи современной 

экологии. Выделять основные методы 

экологических исследований. Определять 

признаки влияния экологических факторов 

на организмы. 

п.39,в.* и! с.149 

п.40 и в. 

55 Экологическая ниша.  п.41 и в. п.42 и в. 

п.43 

56 Структура популяций. 

Типы взаимодействия 

популяций разных видов. 

 п.44,45 

57 Экосистемная 

организация  природы.  

Выделять существенные признаки 

экосистемы. Классифицировать  
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Компоненты экосистем. 

Структура экосистем. 

экосистемы 

58 Поток энергии и пищевые 

цепи. 

Выделять признаки процессов обмена 

веществ, круговорота веществ. 

п.46 

59 Искусственные 

экосистемы. 

Выявлять существенные признаки искус. 

экосистем. Сравнивать природные и 

искусственные экосистемы, делать 

выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости защиты окружающей среды 

п.47 

Экологические проблемы 

современности. 

 п.49 

60  Представить результаты 

своего исследования. 

Формулировать, 

аргументировать и от 

стаивать свое мнение 

Итоговая конференция «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды». Защита 

экологического проекта. 

п.50 

61 Представить результаты 

своего исследования. 

Формулировать, 

аргументировать и от 

стаивать свое мнение 

Обобщающий урок и тестирование по 

главе 8 «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

 

62-  Повторение по главе «Основы цитологии – 

науки о клетке». 

 

63  Повторение по главе «Основы генетики»  

64  Экскурсия «Сезонные изменения в живой 

природе» 

п.48 

65  Обобщение всего курса. Подведение итогов  
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6. ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

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

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа,  

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа,  

Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. — М.: 

Дрофа,  

Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая тетрадь. 

— М.: Дрофа,  

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

пособие. — М.: Дрофа, 

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

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

Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа,  

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

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

Дрофа,  

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

Дрофа,  

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г.  Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа,  

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа,  

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.:  Дрофа,  

Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа 

Дополнительная и научно-популярная литература 

1. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

2. Леонтьева О.М.Биология. Игры на уроках. 5 класс: Пособие для учителя. М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1998. 

3. Серия «Эрудит». Мир животных. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 
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