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Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе  Фундамен-
тального ядра содержания общего образования и в соответствии с Федеральным Государст-
венным стандартом общего образования – ФГОС ООО (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); Федерального Закона от 29 декабря 
2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании в РФ»); Программы воспитания МБОУ 
ООШ № 20, с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Биология» в образова-
тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03 12 2019 N 
ПК-4вн) 

Рабочая программа по предмету  «Биология» для 5-9 классов, является компонентом 
основной образовательной программы  основного общего образования школы,  составлена на 
основе Примерной рабочей программы по биологии на уровне основного общего образования 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного об-
щего образования  и с учетом УМК авторской программы по биологии, авторы:  И.Н. Понома-
рёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова,  издательский центр 
«Вентана-Граф», г. Москва, 2017 г.; 

Предмет «Биология» изучается в основной школе  с 6 по 9 класс. Общий объём учебно-
го времени за пять лет (с 6 по 9 – 4 года) обучения составляет 272 часов:  

  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Количество часов по 
учебному плану  

68 
(2 часа 

в неделю) 

68 
(2 часа 

в неделю) 

68 
(2 часа 

в неделю) 

68 
(2 часа 

в неделю) 
Биология как учебная дисциплина изучается в предметной области «Естественнонауч-

ные предметы». 
Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  биологии. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) Патриотическое воспитание: 

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, от-
ношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 
советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

2) Гражданское воспитание: 
• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических опы-
тов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопо-
мощи. 

3) Духовно-нравственное воспитание: 
• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других лю-
дей с позиции нравственных 
норм и норм экологического права с учётом осознания последствий поступков. 

4) Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание): 
• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

5) Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 
• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных представлений 
об основных закономерностях 
развития природы, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и исследовательской 
деятельности; 
• овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

6) Физическое воспитание и Формирование культуры здоровья: 
• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отды-

ха, регулярная физическая активность); 
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• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нар-
котиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в при-
родной среде; 

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других 
людей, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 
7) Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) биологической и экологической 
направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологи-

ей. 
8) Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области окру-
жающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-
щей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-
гических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окру-
жающей среде; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явле-

ний, процессов); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, осно-

вания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых фактах и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и про-

цессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, ар-

гументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объек-
та 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов ме-
жду собой; 
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• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе биоло-
гического исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологи-

ческой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологиче-
ской задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую ин-
формацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюст-
рировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби-
нациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учи-
телем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
• овладеть системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформиро-

ванность когнитивных навыков обучающихся. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать 
свои возражения; 
• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологи-

ческой темы и высказывать идеи, 
нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности об-

щения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (экспери-

мента, исследования, проекта); 
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особен-

ностей аудитории и в соответствии 
с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных ма-

териалов. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебной задачи; 
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• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дос-
тижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-
боты; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выпол-
нять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

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

«мозговые штурмы» и иные); 
• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ-

лению и координировать свои действия с другими членами команды; 
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта пе-

ред группой; 
• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя био-

логические знания; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-
можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-
ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 
изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной биологической задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям. 
• Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и 
эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
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• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспе-

чивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жиз-
ненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
освоения биологии в  основной школе являются: 
- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для продолжения формирования современных представлений о естественнонаучной картине 
мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко-
системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследствен-
ности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-
сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следст-
вия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по ступках по отношению к 
живой природе, современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние соб-
ственных поступков на живые организмы и экосистемы, здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местооби-
таний, видов растений и животных; •объяснение роли биологии в практической деятельности 
людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции рас-
тений и животных;  

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

 - приобретение опыта проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, за-
щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды; 

- продолжить освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними. 

 
Содержание учебного предмета биологии 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке 
учащихся по предмету в полном объеме совпадают  с  авторской программой по предме-
ту. 

Раздел 1.  Живые организмы. Биология как наука. Роль биологии в практической дея-
тельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 
царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 
строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бакте-
рии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
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Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядо-
витые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль  
лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилак-
тики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен ве-
ществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и раз-
множение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папорот-
ники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни че-
ловека. Важнейшие сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и 
исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в про-
цессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у жи-
вотных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сель-
скохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животны-
ми. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обита-
ния. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы  
 

6  класс 
Л/р  № 1 «Строение семени двудольных и однодольных растений». 
Л/р  № 2 «Строение корня проростка». 
Л/р  № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 
Л/р  № 4 «Внешнее строение  корневища, клубня, луковицы». 
Л/р  № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений». 
Л/р  № 6 «Изучение внешнего строения высших споровых растений (на примере моховидных 
и папоротниковидных растений)». 
Л/р  № 7 «Изучение строения голосеменных растений (на примере ели)». 
Л/р № 8 «Определение признаков класса в строении растений» 

7  класс 
Л/р  № 1 «Строение и передвижение  инфузории-туфельки»  
Л/р  № 2 «Внешнее строения дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 
Л/р  № 3 «Внешнее строение раковин  моллюсков» 
Л/р  № 4 «Внешнее строение насекомого». 
Л/р  № 5 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб». 
Л/р  № 6 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 
Л/р  № 7 «Строение скелета птицы». 
Л/р  № 8 «Изучение внешнего строения ,скелета и зубной системы млекопитающих». 

Экскурсии 
6 класс 

«Весенние явления в жизни  сообщества  (луг)» 
7 класс 

«Разнообразие и роль членистоногих  в природе». 
«Разнообразие птиц и млекопитающих луга»  

Раздел 2.  Человек и его здоровье 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защи-

та среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в систе-
ме органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 
человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 
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Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значе-
ние 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровенос-

ная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 
Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 
Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тка-
нях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приме-
ры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекци-
онные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеваритель-
ной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 
Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, угле-

водов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 
их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. 
Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Ин-

фекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилакти-
ка. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 
внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкого-
ля, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слу-
ха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 
Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная систе-
ма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлек-
сы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 
Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 
обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорово-
го образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, ги-
подинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 8 класс 
Л/р № 1 «Клетки и ткани под микроскопом» 
Практическая работа № 1 «Выявление плоскостопия» 
Л/р № 2  «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 
Практическая работа  № 2 «Подсчет пульса в разных условиях» 
Л/р № 3 «Дыхательные движения» 
Л/р № 4 «Действие ферментов слюны на крахмал» 
Практическая работа  № 3 «Исследование реакции зрачка на освещенность» 
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Экскурсии 
№1 «Происхождение человека» 

Раздел 3. Общие биологические закономерности  
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазма-

тическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 
клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 
дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и  ор-
ганизма. 

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

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаслед-
ственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 
Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволю-
ции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная  организация жи-
вой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симби-
оз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 
Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности чело-
века в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 9 класс 
Л/р № 1 «Изучение строения клеток  растений и животных». 
Л/р  № 2 «Выявление изменчивости у организмов». 
Л/р  № 3 «Выявление приспособлений  организмов к среде обитания». 

Экскурсия 
№ 1 « Многообразие живых организмов (парк)»  
Авторская  программа по биологии рассчитана на изучение биологии 1 час в неделю в 

5-7 классах (по 35 часов в год), 2 часа в неделю в 8-9 классах (по 70 часов в год). По учебному 
плану школы в 5 классе на изучение биологии отводится 34 часа, в 6-9 классах- по  68 часов. 
Сокращение во всех классах производится за счет резервного времени. Распределение свобод-
ных часов резервного времени представлено ниже.  

В 6 и 7 классе авторской программой предусмотрено по 35 часов при 1 часе в неделю, 
учебным планом школы выделяется  по 68 часов (2 часа в неделю) 

Резервное время  использовано: в 8 классе – 2 часа,  в 9 кл-  1 час. Уменьшение 
количества резервных часов связано с учебным планом школы, рассчитанным на 34 не-
дели.  

Резервные часы распределены следующим образом: 
Резервное время: 
В 8 классе (2 часа) по 1 ч добавлено в  наиболее трудные темы № 3 «Кровеносная сис-

тема» и № 9 «Эндокринная и нервная система» 
В 9 классе (1 час) увеличено на 1 ч изучение сложной темы № 5 «Закономерности  

взаимоотношений организмов и среды», 1 ч перераспределен из темы «Закономерности жизни 
на организменном уровне» в тему «Закономерности  взаимоотношений организмов и среды» 
для повторения и обобщения знаний. 
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В 6 классе резервное время  (2 часа) и 34 часа дополнительного резервного времени ис-
пользовано направлены на более глубокое  изучение практически всех тем, выполнение лабо-
раторных работ, формирование естественнонаучной грамотности, проведение  уроков обоб-
щения и контроля УУД: 
 Темы Резервные часы 

1 Тема 1. Наука о растениях — ботаника 4 
2 Тема 2. Органы растений 10 
3 Тема 3.  

Основные процессы жизнедеятельности растений 
6 

4 Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 13 
5 Тема 5. Природные сообщества 3 
 Итого 34+2=36 

В 7 классе 34 резервных часа направлены на более глубокое  изучение практически 
всех тем, выполнение лабораторных работ, формирование естественнонаучной грамотности,  
проведение  уроков обобщения и контроля УУД: 
 Темы Резервные часы 

1 Общие сведения о мире животных 3 
2 Строение тела животных  
3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 1 
4 Подцарство Многоклеточные 1 
5 Типы Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви 2 
6 Тип Моллюски 3 
7 Тип Членистоногие 4 
8 Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные. Рыбы 2 
9 Класс Земноводные, или Амфибии 1 
10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 
11 Класс Птицы 4 
12 Класс Млекопитающие, или Звери 6 
13 Развитие животного мира на Земле 5 
 Итого 34 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Раздел К

ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 

Темы К
ол
-
во 
ча
со
в 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универ-
сальных учебных действий) 

Ос-
нов-
ные 
на-

прав
ле-
ния 
вос-

пита-
тель-
ной 
дея-

тель-
ности 

  5 класс  
    

6 класс  
    
Раздел 
«Живые 
организ-
мы» 

68 
ч
ас
ов 

Тема 1. 
Наука о 
растени-
ях — 
ботаника 

8 Царство 
Растения. 
Внешнее 
строение и 
общая ха-
рактеристи-
ка растений 
Многообра-

Различать царства живой природы.  
Характеризовать различных представителей царства 
Растения. Определять предмет науки ботаники. Опи-
сывать историю развития науки о растениях. Характе-
ризовать внешнее строение растений. Осваивать приё-
мы работы с определителем растений. Объяснять от-
личие вегетативных органов от генеративных. Исполь-
зовать информационные ресурсы для подготовки пре-

 



10 

зие жизнен-
ных форм 
растений 
Клеточное 
строение 
растений.  
Свойства 
раститель-
ной клетки  
 
Ткани расте-
ний 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по материа-
лам темы 
«Наука о 
растениях — 
ботаника» 

зентации, сообщения о роли растений в природе, об 
истории использования растений человеком 
Распознавать и характеризовать растения различных 
жизненных форм. 
Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений 
со средой их обитания 
Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных 
растений. Различать и называть органоиды клеток рас-
тений. Характеризовать основные процессы жизнедея-
тельности клетки. 
Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи рабо-
ты всех частей клетки. Выявлять отличительные при-
знаки растительной клетки 
Определять понятие «ткань». Характеризовать особен-
ности строения и функции тканей растений. Устанав-
ливать взаимосвязь строения и функций тканей. Объ-
яснять значение тканей в жизни растения. 
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 
выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять зада-
ния 

Тема 2. 
Органы 
растений 

 
19 

Семя, его 
строение и 
значение  
 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 1 
«Строение 
семени дву-
дольных и 
однодольных 
растений» 
Условия про-
растания 
семян  
 
Корень, его 
строение и 
значение  
 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 2 
«Строение 
корня проро-
стка» 
Побег, его 
строение и 
развитие  
 
Лабора-
торная ра-
бота № 3 
«Строение 
вегетативных 
и генератив-
ных почек» 
Лист, его 
строение и 
значение  

Объяснять роль семян в природе.  
Характеризовать функции частей семени. Описывать 
строение зародыша растения.  
Устанавливать сходство проростка с зародышем семе-
ни. Описывать стадии прорастания семян. Выявлять 
отличительные признаки семян двудольных и одно-
дольных растений.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки сообщения о роли семян в жизни человека. Прово-
дить наблюдения, фиксировать их результаты во время 
выполнения лабораторной работы. Соблюдать правила 
работы в кабинете, обращения с лабораторным обору-
дованием 
Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании 
семян. Объяснять значение запасных питательных ве-
ществ в прорастании семян. Объяснять зависимость 
прорастания семян от температурных условий. Про-
гнозировать сроки посева семян отдельных культур 
Различать и определять типы корневых систем на ри-
сунках, гербарных экземплярах, натуральных объек-
тах. 
Называть части корня. Устанавливать взаимосвязь 
строения и функций частей корня. Объяснять особен-
ности роста корня. Проводить наблюдения за измене-
ниями в верхушечной части корня в период роста. Ха-
рактеризовать значение видоизменённых корней для 
растений. 
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты 
во время выполнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Называть части побега. Определять типы почек на ри-
сунках, фотографиях, натуральных объектах. Характе-
ризовать почку как зачаток нового побега. Объяснять 
назначение вегетативных и генеративных почек. Объ-
яснять роль прищипки и пасынкования в растениевод-
стве. Наблюдать и исследовать строение побега на 
примере домашнего растения. Сравнивать побеги раз-
ных растений и находить их различия. Изучать строе-
ние почек на натуральных объектах, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете биологии, рабо-
ты с лабораторным оборудованием 
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Стебель, его 
строение и 
значение  
 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 4 
«Внешнее 
строение 
корневища, 
клубня, луко-
вицы» 
Цветок, его 
строение и 
значение  
 
Плод. Разно-
образие и 
значение пло-
дов 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по материа-
лам темы 
«Органы 
растений» 

Определять части листа на гербарных экземплярах, 
рисунках. Различать простые и сложные листья.  Ха-
рактеризовать внутреннее строение листа, его части. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа. 
Характеризовать видоизменения листьев растений 
Описывать внешнее строение стебля, приводить при-
меры различных типов стеблей. Называть внутренние 
части стебля растений и их функции. 
Определять видоизменения надземных и подземных 
побегов на рисунках, фотографиях, натуральных объ-
ектах. Изучать и описывать строение подземных побе-
гов, отмечать их различия. Фиксировать результаты 
исследований. Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 
Определять и называть части цветка на рисунках, фо-
тографиях, натуральных объектах. Называть функции 
частей цветка. Различать и называть типы соцветий на 
рисунках и натуральных объектах. Характеризовать 
значение соцветий. Объяснять взаимосвязь опыления и 
оплодотворения у цветковых растений. Характеризо-
вать типы опыления у растений. Устанавливать взаи-
мосвязь функций частей цветка и поведения животных 
в период опыления 
Объяснять процесс образования плода. Определять 
типы плодов и классифицировать их по рисункам, фо-
тографиям, натуральным объектам. Описывать спосо-
бы распространения плодов и семян на основе наблю-
дений. Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли плодов и семян в приро-
де и в жизни человека. Обобщать и систематизировать 
знания по теме, делать выводы. Отвечать на итоговые 
вопросы темы, выполнять задания 

  Тема 3.  
Основ-
ные 
процес-
сы жиз-
недея-
тельно-
сти рас-
тений 

12 Минеральное 
питание 
растений и 
значение во-
ды 
Воздушное 
питание 
растений — 
фотосинтез 
Дыхание и 
обмен ве-
ществ у рас-
тений.  
Размножение 
и оплодотво-
рение 
у растений 
Вегетатив-
ное размно-
жение рас-
тений и его 
использова-
ние челове-
ком 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 5 
«Вегетатив-
ное размно-
жение ком-

Объяснять роль корневых волосков в механизме поч-
венного питания. 
Обосновывать роль почвенного питания в жизни рас-
тений. Сравнивать и различать состав и значение орга-
нических и минеральных удобрений для растений. Ус-
танавливать взаимосвязь почвенного питания растений 
и условий внешней среды.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта о приспособленности к воде 
растений разных экологических групп 
Характеризовать условия, необходимые для воздушно-
го питания растений. Объяснять роль зелёных листьев 
в фотосинтезе. Приводить примеры организмов — ав-
тотрофов и гетеротрофов, находить различия в их пи-
тании. Обосновывать космическую роль зелёных рас-
тений. Использовать информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли фотосинтеза на нашей 
планете 
Характеризовать сущность процесса дыхания у расте-
ний. Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и 
фотосинтеза, проводить их сравнение. Определять по-
нятие «обмен веществ». Характеризовать обмен ве-
ществ как важный признак жизни 
Характеризовать значение размножения живых орга-
низмов. 
Называть и описывать способы бесполого размноже-
ния, приводить примеры. Обосновывать биологиче-
скую сущность бесполого размножения. Объяснять 
биологическую сущность полового размножения. На-
зывать основные особенности оплодотворения у цвет-
ковых растений. Доказывать обоснованность опреде-
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натных рас-
тений» 
Рост и раз-
витие расте-
ний  
. 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по материа-
лам темы 
«Основные 
процессы 
жизнедея-
тельности 
растений» 

ления «двойное оплодотворение» применительно к 
цветковым растениям. 
Сравнивать бесполое и половое размножение расте-
ний, находить их различия 
Называть характерные черты вегетативного размноже-
ния растений. 
Сравнивать различные способы и приёмы работы в 
процессе вегетативного размножения растений. 
Применять знания о способах вегетативного размно-
жения в практических целях. Формировать умения 
проведения черенкования в ходе выполнения лабора-
торной работы.  
Наблюдать за развитием корней у черенка и фиксиро-
вать результаты. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Называть основные черты, характеризующие рост рас-
тения. 
Объяснять процессы развития растения, роль зароды-
ша. 
Сравнивать процессы роста и развития.  
Характеризовать этапы индивидуального развития рас-
тения. 
Устанавливать зависимость роста и развития растений 
от условий среды. 
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 
выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять зада-
ния 

  Тема 4. 
Много-
образие 
и разви-
тие рас-
титель-
ного 
мира 

23 Системати-
ка растений, 
её значение 
для ботаники 
Водоросли, их 
многообразие 
в природе 
Отдел Мохо-
видные. Об-
щая харак-
теристика и 
значение 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 6 
«Изучение 
внешнего 
строения 
высших спо-
ровых расте-
ний (на при-
мере мохо-
видных и 
папоротнико-
видных рас-
тений)» 
Плауны. 
Хвощи. Па-
поротники.  
Их общая 
характери-
стика  
 

Приводить примеры названий различных растений. 
Систематизировать растения по группам.  
Характеризовать единицу систематики — вид.  
Осваивать приёмы работы с определителем растений. 
Объяснять значение систематики растений для ботани-
ки. Использовать информационные ресурсы для подго-
товки презентации сообщения о деятельности К. Лин-
нея и роли его исследований в биологии 
Выделять и описывать существенные признаки водо-
рослей. Характеризовать главные черты, лежащие в 
основе систематики водорослей. Распознавать водо-
росли на рисунках, гербарных материалах. Сравнивать 
водоросли с наземными растениями и находить общие 
признаки. Объяснять процессы размножения у одно-
клеточных и многоклеточных водорослей.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки сообщения о значении водорослей в природе и в 
жизни человека 
Сравнивать представителей различных групп растений 
отдела, делать выводы. Называть существенные при-
знаки мхов. Распознавать представителей моховидных 
на рисунках, гербарных материалах, живых объек-
тах.Выделять признаки принадлежности моховидных к 
высшим споровым растениям. Характеризовать про-
цессы размножения и развития моховидных, их осо-
бенности.  
Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их воз-
действия на среду обитания. Сравнивать внешнее 
строение зелёного мха (кукушкина льна) и белого мха 
(сфагнума), отмечать их сходство и различия. Фикси-
ровать результаты исследований.  
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Находить общие черты строения и размножения плау-
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Отдел Голо-
семенные. 
Общая ха-
рактеристи-
ка и значение 
Отдел По-
крытосемен-
ные. Общая 
характери-
стика и зна-
чение  
 
Семейства 
класса Дву-
дольные  
 
Семейства 
класса Одно-
дольные Л/р 
№ 8 «Опре-
деление при-
знаков класса 
в строении 
растений» 
 
Историче-
ское разви-
тие расти-
тельного ми-
ра 
Многообра-
зие и проис-
хождение 
культурных 
растений 
Дары Нового 
и Старого 
Света 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по материа-
лам темы 
«Многообра-
зие и разви-
тие расти-
тельного ми-
ра» 

нов, хвощей, папоротников, их различия. 
Сравнивать особенности строения и размножения мхов 
и папоротников, делать вывод о прогрессивном строе-
нии папоротников. Характеризовать роль папоротни-
кообразных в природе, обосновывать необходимость 
охраны исчезающих видов. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта о разнообразии и роли высших 
споровых растений в природе 
Выявлять общие черты строения и развития семенных 
растений. 
Осваивать приёмы работы с определителем растений. 
Сравнивать строение споры и семени.  
Характеризовать процессы размножения и развития 
голосеменных. 
Прогнозировать последствия нерациональной деятель-
ности человека для жизни голосеменных. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта о значении хвойных лесов 
России 
Выявлять черты усложнения организации покрытосе-
менных по сравнению с голосеменными. 
Сравнивать и находить признаки сходства и различия в 
строении и жизнедеятельности покрытосеменных и 
голосеменных. 
Применять приёмы работы с определителем растений. 
Устанавливать взаимосвязь приспособленности покры-
тосеменных к условиям среды.  
Выделять и сравнивать существенные признаки строе-
ния однодольных и двудольных растений. 
Объяснять причины использования покрытосеменных 
для выведения культурных форм.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта об охраняемых видах покры-
тосеменных растений 
Выделять основные признаки класса Двудольные. 
Описывать отличительные признаки семейств класса. 
Распознавать представителей семейств на рисунках, 
гербарных материалах, натуральных объектах. 
Применять приёмы работы с определителем растений. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта о роли растений класса Дву-
дольные в природе и в жизни человека 
Выделять признаки класса Однодольные.  
Определять признаки деления классов Двудольные и 
Однодольные на семейства.  
Описывать характерные черты семейств класса Одно-
дольные. 
Применять приёмы работы с определителем растений. 
Приводить примеры охраняемых видов.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта о практическом использовании 
растений семейства Однодольные, о значении злаков 
для живых организмов 
Объяснять сущность понятия об эволюции живого ми-
ра. 
Описывать основные этапы эволюции организмов на 
Земле. 
Выделять этапы развития растительного мира.  
Называть черты приспособленности растений к назем-
ному образу жизни. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки сообщения о редких и исчезающих видах растений 
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Называть основные признаки различия культурных и 
дикорастущих растений.  
Характеризовать роль человека в появлении многооб-
разия культурных растений.  
Приводить примеры культурных растений своего ре-
гиона. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации, сообщения о жизни и научной дея-
тельности Н.И. Вавилова.  
Называть родину наиболее распространённых куль-
турных растений, называть причины их широкого ис-
пользования человеком.  
Характеризовать значение растений в жизни человека. 
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 
выводы 

  Тема 5. 
Природ-
ные со-
общест-
ва 

8 Понятие о 
природном 
сообществе 
— биогеоце-
нозе и экоси-
стеме  
 
Совместная 
жизнь орга-
низмов  
в природном 
сообществе 
Смена при-
родных со-
обществ и её 
причины 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по материа-
лам темы 
«Природные 
сообщества» 
Итоговый 
контроль 
знаний по 
курсу биоло-
гии 6 класса 
Обсуждение 
заданий на 
лето 
Экскурсия  
«Весенние 
явления в 
жизни сооб-
щества (лес, 
парк, луг, 
болото)» 

Объяснять сущность понятия «природное сообщест-
во». 
Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев при-
родного сообщества. 
Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии 
в экосистемах. 
Выявлять преобладающие типы природных сообществ 
родного края. 
Характеризовать влияние абиотических факторов на 
формирование природного сообщества. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки сообщения о природных сообществах России 
Характеризовать условия обитания растений в разных 
ярусах природного сообщества.  
Называть черты приспособленности растений к суще-
ствованию в условиях яруса, приводить примеры, на-
блюдаемые в природе.  
Объяснять целесообразность ярусности в жизни живых 
организмов. 
Называть причины появления разнообразия живых 
организмов в ходе эволюции 
Объяснять причины смены природных сообществ. 
Приводить примеры смены природных сообществ, вы-
званной внешними и внутренними причинами. 
Объяснять причины неустойчивости культурных со-
обществ — агроценозов. 
Аргументировать необходимость бережного отноше-
ния к природным сообществам.  
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 
выводы. 
Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять зада-
ния 
Систематизировать и обобщать знания по темам курса 
биологии 6 класса. 
Применять основные виды учебной деятельности для 
формулировки ответов к итоговым заданиям. 
Называть представителей и характеризовать отличи-
тельные признаки царства Растения.  
Объяснять строение и функции органов и систем орга-
нов растений. 
Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности расти-
тельных организмов и существования экосистем. 
Излагать свою точку зрения на необходимость приня-
тия мер по охране растительного мира. 
Выбирать задание на лето, анализировать его содержа-
ние 
Наблюдать природные явления, фиксировать результа-
ты наблюдений, делать выводы.  
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Выполнять исследовательскую работу: находить изу-
чаемые виды растений, определять количество ярусов 
в природном сообществе, называть жизненные формы 
растений, отмечать весенние явления в природе.  
Систематизировать и обобщать знания о многообразии 
живого мира.  
 
Соблюдать правила поведения в природе 
 

7 класс  
    
Раздел 
«Живые 
организ-
мы» 

68  
ч
ас
ов 

Тема 1. 
Общие 
сведения 
о мире 
живот-
ных 

5 Зоология — 
наука о жи-
вотных  
 
Животные и 
окружающая 
среда  
 
Классифика-
ция живот-
ных и основ-
ные систе-
матические 
группы 
. 
Влияние че-
ловека на 
животных 
 

Выявлять признаки сходства и различий животных и 
растений. 
Приводить примеры различных представителей царст-
ва Животные. 
Анализировать и оценивать роль животных в экоси-
стемах, в жизни человека 
Пояснять на конкретных примерах распространение 
животных в различных средах жизни.  
Сравнивать и характеризовать внешние признаки жи-
вотных различных сред обитания по рисункам.  
Различать понятия «среда жизни», «среда обитания», 
«место обитания».  
Описывать влияние экологических факторов на живот-
ных.  
Доказывать наличие взаимосвязей между животными в 
природе.  
 
Определять роль вида в биоценозе.  
 
Использовать различные информационные ресурсы 
для подготовки сообщений по теме «Животные и ок-
ружающая среда» 
Называть принципы, являющиеся основой классифи-
кации организмов. 
Характеризовать критерии основной единицы класси-
фикации. 
Устанавливать систематическое положение (соподчи-
нение) различных таксонов на конкретных примерах. 
Описывать формы влияния человека на животных. 
Оценивать результаты влияния человека с этической 
точки зрения. 
Устанавливать взаимосвязь численности отдельных 
видов животных и их взаимоотношений в природе 
Использовать различные информационные ресурсы 
для подготовки сообщения о сокращении численности 
отдельных видов животных 
Характеризовать пути развития зоологии.  
Определять роль отечественных учёных в развитии 
зоологии. 
Анализировать достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в 
области биологической науки. 
Называть представителей животных. 
Описывать характерные признаки животных и особен-
ности их поведения 
Соблюдать правила поведения в природе. 
Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы  

 

Краткая ис-
тория раз-
вития зооло-
гии 
. 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Общие све-
дения о мире 
животных» 

 

  Тема 2. 
Строе-
ние тела 
живот-
ных 

2 Клетка 
 
Ткани, орга-
ны и систе-
мы органов  

Сравнивать клетки животных и растений.  
Называть клеточные структуры животной клетки. 
Делать выводы о причинах сходства и различий жи-
вотной и растительной клеток.  
Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки 
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Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Строение 
тела живот-
ных» 

с типом питания 
Называть типы тканей животных.  
Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их 
функциями. 
Характеризовать органы и системы органов животных. 
Приводить примеры взаимосвязи систем органов в ор-
ганизме. 
Высказывать предположения о последствиях наруше-
ния взаимосвязи органов и систем органов для орга-
низма. 
Описывать взаимосвязь образа жизни животного и ти-
па симметрии тела.  
Систематизировать материал по теме, используя форму 
таблицы 

  Тема 3. 
Подцар-
ство 
Про-
стейшие, 
или Од-
нокле-
точные 

    
4 

Общая ха-
рактеристи-
ка подцарст-
ва Простей-
шие. Тип 
Саркодовые и 
жгутиконос-
цы. Класс 
Саркодовые 
Тип Саркодо-
вые и жгу-
тиконосцы. 
Класс Жгу-
тиконосцы 
Тип Инфузо-
рии 
. 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 1 
«Строение и 
передвиже-
ние инфузо-
рии-
туфельки» 
Значение 
простейших 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Подцарство 
Простейшие, 
или Одно-
клеточные» 

Выявлять характерные признаки подцарства Простей-
шие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутико-
носцы. 
Распознавать представителей класса Саркодовые на 
микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций орга-
низма на примере амёбы-протея.  
Обосновывать роль простейших в экосистемах 
Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. 
Устанавливать взаимосвязь характера питания и усло-
вий среды. 
Обосновывать вывод о промежуточном положении 
эвглены зелёной. 
Приводить доказательства более сложной организации 
колониальных форм жгутиковых.  
Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах 
Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 
Приводить примеры и характеризовать черты услож-
нения организации инфузорий по сравнению с саркож-
гутиконосцами.  
Наблюдать простейших под микроскопом.  
Фиксировать результаты наблюдений.  
Обобщать их, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Объяснять происхождение простейших.  
Распознавать представителей простейших-паразитов на 
микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 
Приводить доказательства необходимости выполнения 
санитарно-гигиенических норм в целях профилактики 
заболеваний, вызываемых простейшими. 
Выявлять характерные особенности животных по 
сравнению с растениями.  
Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятель-
ности организмов и условий среды.  
Формулировать вывод о роли простейших в природе 

 

  Тема 4. 
Подцар-
ство 
Много-
клеточ-
ные 

2 Общая ха-
рактеристи-
ка многокле-
точных жи-
вотных. Тип 
Кишечнопо-
лостные. 
Строение и 
жизнедея-
тельность 
Разнообразие 
кишечнопо-
лостных  

Описывать основные признаки подцарства Многокле-
точные. 
Называть представителей типа кишечнополостных.  
Выделять общие черты строения.  
Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у 
кишечнополостных.  
Характеризовать признаки более сложной организации 
в сравнении с простейшими 
Определять представителей типа на рисунках, фото-
графиях, живых объектах.  
Характеризовать отличительные признаки классов ки-
шечнополостных, используя рисунки учебника. 
Выявлять черты сходства и различий жизненных цик-
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Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Подцарство 
Многокле-
точные» 

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

  Тема 5. 
Типы 
Плоские 
черви, 
Круглые 
черви, 
Кольча-
тые чер-
ви 

5 Тип Плоские 
черви. Общая 
характери-
стика 
 

Описывать основные признаки типа Плоские черви. 
Называть основных представителей класса Ресничные 
черви. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 
органов ресничных червей.  
Приводить доказательства более сложной организации 
плоских червей по сравнению с кишечнополостными 
Называть характерные черты строения сосальщиков и 
ленточных червей, используя рисунки учебника. 
Устанавливать взаимосвязь строения червей-паразитов 
и среды их обитания. 
Распознавать представителей классов плоских червей 
на рисунках, фотографиях. 
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в по-
вседневной жизни в целях предупреждения заражения 
паразитическими червями 
Описывать характерные черты строения круглых чер-
вей. 
Распознавать представителей класса на рисунках и фо-
тографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций орга-
низма и образа  жизни. 
Находить признаки отличия первичной полости от ки-
шечной. 
Соблюдать правила личной гигиены в целях профилак-
тики заражения круглыми червями 
Называть черты более высокой организации кольчатых 
червей по сравнению с круглыми.  
Распознавать представителей класса на рисунках, фо-
тографиях. 
Характеризовать черты усложнения строения систем 
внутренних органов. 
Формулировать вывод об уровне строения органов 
чувств 
Распознавать представителей класса на рисунках, фо-
тографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя 
с его обитанием в почве. 
 
Обосновывать роль малощетинковых червей в почво-
образовании. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации учебного проекта о роли кольчатых 
червей в почвообразовании. 
Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием.  
Обобщать и систематизировать знания по материалам 
темы, делать выводы 

 

Разнообразие 
плоских чер-
вей: сосаль-
щики и цепни. 
Класс Со-
сальщики 
Тип Круглые 
черви. Класс 
Нематоды. 
Общая ха-
рактеристи-
ка  
 
Тип Кольча-
тые черви. 
Общая ха-
рактеристи-
ка. Класс 
Многоще-
тинковые 
черви 
Тип Кольча-
тые черви. 
Общая ха-
рактеристи-
ка. Класс 
Малощетин-
ковые черви. 
Лабора-
торная ра-
бота № 2 
«Внешнее 
строение до-
ждевого чер-
вя, его пере-
движение, 
раздражи-
мость». 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме «Ти-
пы Плоские 
черви, Круг-
лые черви, 
Кольчатые 
черви» 

 

  Тема 6. 
Тип 
Моллю-

4 Общая ха-
рактеристи-
ка 

Характеризовать особенности строения представителей 
различных классов моллюсков.  
Называть основные черты сходства и различия внут-
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ски Класс Брю-
хоногие мол-
люски 
Класс Дву-
створчатые 
моллюски  
 
Лабора-
торная ра-
бота № 3 
«Внешнее 
строение ра-
ковин мол-
люсков» 
Класс Голо-
воногие мол-
люски 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме «Тип 
Моллюски» 

реннего строения моллюсков и кольчатых червей. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа 
жизни моллюсков и их организации 
Распознавать и сравнивать внешнее строение предста-
вителей класса на рисунках, фотографиях, натураль-
ных объектах. 
Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-
циями внутренних органов.  
Характеризовать способы питания брюхоногих моллю-
сков. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта о роли брюхоногих моллюсков 
в экосистемах 
Различать и определять двустворчатых моллюсков на 
рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 
Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей 
строения двустворчатых моллюсков. 
Характеризовать черты приспособленности моллюсков 
к среде обитания. 
Формулировать вывод о роли двустворчатых моллю-
сков в водных экосистемах, в жизни человека. 
Устанавливать сходство и различия в строении рако-
вин моллюсков. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Выделять характерные признаки класса головоногих 
моллюсков. 
Определять и классифицировать представителей раз-
личных классов моллюсков, используя рисунки, фото-
графии, натуральные объекты. 
Аргументировать наличие более сложной организации 
у головоногих моллюсков.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации реферата о роли моллюсков в природе 
и в жизни человека.  
Обобщать и систематизировать полученные знания, 
делать выводы по теме 

  Тема 7. 
Тип 
Члени-
стоногие 

 7 Общая ха-
рактеристи-
ка типа Чле-
нистоногие. 
Класс Рако-
образные  
 
Класс Пауко-
образные 
Класс Насе-
комые 
. 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 4 
«Внешнее 
строение на-
секомого» 
Типы разви-
тия насеко-
мых 
Обществен-
ные насеко-
мые — пчёлы 

Выявлять общие признаки классов типа Членистоно-
гие. 
Определять и классифицировать представителей клас-
са Ракообразные по рисункам, фотографиям, натураль-
ным объектам.  
Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания 
речного рака. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки сообщения о разнообразии ракообразных 
Выявлять характерные признаки класса Паукообраз-
ные. 
Распознавать представителей класса на рисунках, фо-
тографиях, в коллекциях. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и 
их образа жизни (хищничество, паразитизм). 
Аргументировать необходимость соблюдения мер за-
щиты от заражения клещевым энцефалитом 
Выявлять характерные признаки класса Насекомые. 
Определять и классифицировать представителей клас-
са по рисункам, фотографиям, коллекциям. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Выявлять характерные признаки насекомых, описы-
вать их при выполнении лабораторной работы. 
Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и 
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и муравьи. 
Полезные 
насекомые. 
Охрана насе-
комых 
Насекомые 
— вредители 
культурных 
растений и 
переносчики 
заболеваний 
человека 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме «Тип 
Членистоно-
гие» 
Экскурсия 
«Разнообра-
зие и роль 
членистоно-
гих в приро-
де» 

процессов жизнедеятельности насекомых. 
Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, де-
лать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Характеризовать типы развития насекомых.  
Объяснять принципы классификации насекомых. 
Устанавливать систематическую принадлежность на-
секомых. 
Выявлять различия в развитии насекомых с полным и 
неполным превращением 
Называть состав семьи общественных насекомых на 
примере пчёл, муравьёв.  
Характеризовать функции членов семьи, способы ко-
ординации их действий. 
Объяснять роль полезных насекомых и особенности их 
жизнедеятельности.  
Обосновывать необходимость охраны редких и исче-
зающих видов насекомых. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации учебных проектов о разнообразии на-
секомых.  
Систематизировать информацию и обобщать её в виде 
схем, таблиц 
Называть насекомых, приносящих вред сельскохозяй-
ственным культурам. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Характеризовать последствия воздействия вредных для 
человека насекомых на организм человека и животных. 
Описывать методы борьбы с насекомыми — вредите-
лями и переносчиками заболеваний.  
Устанавливать взаимосвязи среды обитания, строения 
и особенности жизнедеятельности насекомых. 
Систематизировать информацию и обобщать её в виде 
схем, таблиц 
Характеризовать черты сходства и различия строения и 
жизнедеятельности животных и растений. 
Устанавливать взаимосвязи строения и функций орга-
нов и систем органов. 
Обосновывать необходимость охраны животных. 
Определять систематическую принадлежность живот-
ных. 
Обобщать и систематизировать знания по темам, де-
лать выводы 

  Тема 8. 
Общая 
характе-
ристика 
Типа 
Хордо-
вые. 
Бесче-
репные. 
Рыбы 

6 Хордовые. 
Примитив-
ные формы 
Надкласс 
Рыбы. Общая 
характери-
стика, внеш-
нее строение 
 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 5 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
передвиже-
ния рыб» 
Внутреннее 

Выделять основные признаки хордовых.  
Характеризовать принципы разделения типа Хордовые 
на подтипы. 
Объяснять особенности внутреннего строения хордо-
вых на примере ланцетника.  
Обосновывать роль ланцетников для изучения эволю-
ции хордовых. 
Аргументировать выводы об усложнении организации 
хордовых по сравнению с беспозвоночными 
Характеризовать особенности внешнего строения рыб 
в связи со средой обитания.  
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Выявлять черты приспособленности внутреннего 
строения рыб к обитанию в воде.  
Наблюдать и описывать внешнее строение и особенно-
сти передвижения рыб в ходе выполнения лаборатор-
ной работы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
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строение 
рыб 
Особенности 
размножения 
рыб  
 
 
 
Основные 
системати-
ческие груп-
пы рыб 
Промысло-
вые рыбы. Их 
использова-
ние и охрана 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме «Тип 
Хордовые. 
Бесчерепные. 
Надкласс 
Рыбы» 

Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей 
скелета рыб и их функций.  
Выявлять характерные черты строения систем внут-
ренних органов. 
Сравнивать особенности строения и функций внутрен-
них органов рыб и ланцетника.  
Характеризовать черты усложнения организации рыб 
Характеризовать особенности размножения рыб в свя-
зи с обитанием в водной среде.  
Описывать различное поведение рыб при появлении 
потомства и черты приспособленности к его сохране-
нию. 
Оценивать роль миграций в жизни рыб.  
Наблюдать и описывать особенности внутреннего 
строения рыб в ходе выполнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Объяснить принципы классификации рыб.  
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Устанавливать систематическую принадлежность рыб. 
Распознавать представителей классов на рисунках, фо-
тографиях, натуральных объектах.  
Выявлять признаки организации хрящевых и костных 
рыб,  
Обосновывать место кистепёрых рыб в эволюции по-
звоночных 
Различать основные группы промысловых рыб на ри-
сунках, фотографиях, натуральных объектах. 
Характеризовать осетровых рыб как важный объект 
промысла. 
Называть наиболее распространённые виды рыб и объ-
яснять их значение в жизни человека.  
Проектировать меры по охране ценных групп рыб. 
Называть отличительные признаки бесчерепных. 
Характеризовать черты приспособленности рыб к жиз-
ни в водной среде. 
Обосновывать роль рыб в экосистемах.  
Объяснять причины разнообразия рыб, усложнения их 
организации с точки зрения эволюции животного мира 

  Тема 9. 
Земно-
водные, 
или Ам-
фибии 

4 Среда оби-
тания и 
строение 
тела земно-
водных. Об-
щая харак-
теристика 
Строение и 
деятель-
ность внут-
ренних орга-
нов земно-
водных  
 
Годовой 
жизненный 
цикл и проис-
хождение 
земноводных 
Разнообразие 
и значение 
земноводных 
 
Обобщение и 

Описывать характерные черты внешнего строения 
земноводных, связанные с условиями среды обитания. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова 
и образа жизни амфибий. 
Выявлять прогрессивные черты строения скелета голо-
вы и туловища, опорно-двигательной системы в целом 
по сравнению с рыбами.  
Характеризовать признаки приспособленности к жизни 
на суше и в воде 
Устанавливать взаимосвязь строения органов и систем 
органов с их функциями и средой обитания. 
Сравнивать, обобщать информацию о строении внут-
ренних органов амфибий и рыб, делать выводы. 
Определять черты более высокой организации земно-
водных по сравнению с рыбами 
Характеризовать влияние сезонных изменений на жиз-
ненный цикл земноводных.  
Сравнивать, находить черты сходства размножения 
земноводных и рыб. 
Наблюдать и описывать развитие амфибий.  
Обосновывать выводы о происхождении земноводных. 
Обобщать материал о сходстве и различиях рыб и зем-
новодных в форме таблицы или схемы 
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системати-
зация знаний 
по теме 
«Класс Зем-
новодные, 
или Амфи-
бии» 

Определять и классифицировать земноводных по ри-
сункам, фотографиям, натуральным объектам. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Характеризовать роль земноводных в природных био-
ценозах и в жизни человека. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций зем-
новодных со средой обитания.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проектов о разнообразии земноводных, 
их охране 

  Тема 10. 
Класс 
Пресмы-
кающие-
ся, или 
Репти-
лии 

  4 Внешнее 
строение и 
скелет пре-
смыкающих-
ся. Общая 
характери-
стика 
Внутреннее 
строение и 
жизнедея-
тельность 
пресмыкаю-
щихся  
 
Разнообразие 
пресмыкаю-
щихся  
 
Значение 
пресмыкаю-
щихся, их 
происхожде-
ние 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Класс Пре-
смыкающие-
ся, или Реп-
тилии» 

Описывать характерные признаки внешнего строения 
рептилий в связи со средой обитания.  
Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от 
скелета земноводных. 
Устанавливать взаимосвязь строения скелета и образа 
жизни рептилий. 
Характеризовать процессы жизнедеятельности репти-
лий в связи с жизнью на суше 
Устанавливать взаимосвязь строения внутренних орга-
нов и систем органов рептилий, их функций и среды 
обитания. 
Выявлять черты более высокой организации пресмы-
кающихся по сравнению с земноводными. 
Характеризовать процессы размножения и развития 
детёнышей у пресмыкающихся.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта о годовом жизненном цикле 
рептилий, заботе о потомстве 
Определять и классифицировать пресмыкающихся по 
рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Находить отличительные признаки представителей 
разных групп рептилий.  
Характеризовать черты более высокой организации 
представителей отряда крокодилов.  
Соблюдать меры предосторожности в природе в целях 
предупреждения укусов ядовитых змей 
Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их зна-
чение в жизни человека.  
Обосновывать необходимость охраны редких и исче-
зающих видов рептилий.  
Аргументировать вывод о происхождении пресмы-
кающихся от земноводных.  
Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятель-
ности рептилий со средой обитания. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проектов о разнообразии и значении 
пресмыкающихся, об их происхождении и месте в эво-
люционном процессе 

 

  Тема 11. 
Класс 
Птицы 

9 Общая ха-
рактеристи-
ка класса. 
Внешнее 
строение 
птиц  
 
Лабора-
торная ра-
бота № 6 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
перьевого 

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

 



22 

покрова пти-
цы» 
Опорно-
двигательная 
система 
птиц 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 7 
«Строение 
скелета пти-
цы» 
Внутреннее 
строение 
птиц 
Размножение 
и развитие 
птиц 
Годовой 
жизненный 
цикл и сезон-
ные явления в 
жизни птиц 
Разнообразие 
птиц.  
Значение и 
охрана птиц. 
Происхож-
дение птиц 
Обобщение и 
системати-
зация знаний. 
Контроль 

темы птиц. 
Изучать и описывать строение скелета птицы в процес-
се выполнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 
внутренних органов птиц.  
Характеризовать причины более интенсивного обмена 
веществ у птиц. 
Выявлять черты более сложной организации птиц по 
сравнению с пресмыкающимися.  
Доказывать на примерах более высокий уровень разви-
тия нервной системы, органов чувств птиц по сравне-
нию с рептилиями 
Характеризовать особенности строения органов раз-
множения и причины их возникновения. 
Объяснять строение яйца и назначение его частей. 
Описывать этапы формирования яйца и развития в нём 
зародыша. 
Распознавать выводковых и гнездовых птиц на рисун-
ках, фотографиях, натуральных объектах 
Характеризовать черты приспособленности птиц к се-
зонным изменениям. 
Описывать поведение птиц в период размножения, 
приводить примеры из личных наблюдений. 
Объяснять роль гнездостроения 
Устанавливать причины кочёвок и миграций птиц, их 
разновидности. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации сообщения о мигрирующих и оседлых 
птицах 
Объяснять принципы классификации птиц.  
Устанавливать систематическую принадлежность 
птиц, используя рисунки параграфа.  
Называть признаки выделения экологических групп 
птиц. 
Приводить примеры классификации птиц по типу пи-
тания, местам обитания. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта сообщения о разнообразии 
экологических групп птиц 
Характеризовать роль птиц в природных сообществах. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки сообщения о причинах сокращения численности 
промысловых птиц.  
Называть основные породы домашних птиц и цели их 
выведения. Аргументировать вывод о происхождении 
птиц от древних рептилий 
Характеризовать строение представителей классов в 
связи со средой их обитания. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 
органов животных различных классов. 
Определять систематическую принадлежность пред-
ставителей классов на рисунках, фотографиях, нату-
ральных объектах.  
Доказывать и объяснять усложнение организации жи-
вотных в ходе эволюции 

  Тема 12. 
Класс 
Млеко-
питаю-
щие, или 

  
10 

Общая ха-
рактеристи-
ка класса. 
Внешнее 
строение 

Выделять характерные признаки представителей клас-
са Млекопитающие. 
Обосновывать выводы о более высокой организации 
млекопитающих по сравнению с представителями дру-
гих классов. 
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Звери млекопи-
тающих 
Внутреннее 
строение 
млекопи-
тающих 
. 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 8 
«Изучение 
строения, 
скелета и 
зубной сис-
темы» 
Размножение 
и развитие 
млекопи-
тающих. Го-
довой жиз-
ненный цикл  
 
Происхож-
дение и раз-
нообразие 
млекопи-
тающих 
Высшие, или 
плацентар-
ные, звери: 
насекомояд-
ные и руко-
крылые, гры-
зуны и зайце-
образные, 
хищные  
 
Высшие, или 
плацентар-
ные, звери: 
ластоногие и 
китообраз-
ные, парно-
копытные и 
непарноко-
пытные, хо-
ботные 
 

Сравнивать и обобщать особенности строения и функ-
ций покровов млекопитающих и рептилий. 
Характеризовать функции и роль желёз млекопитаю-
щих 
Описывать характерные особенности строения и функ-
ций опорно-двигательной системы, используя примеры 
животных разных сред обитания. 
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в 
ходе выполнения лабораторной работы. 
Характеризовать особенности строения систем внут-
ренних органов млекопитающих по сравнению с реп-
тилиями. 
Аргументировать выводы о прогрессивном развитии 
млекопитающих. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Характеризовать особенности размножения млекопи-
тающих по сравнению с прочими хордовыми. 
Устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненно-
го цикла и сезонных изменений.  
Объяснять причины наличия высокого уровня обмена 
веществ и теплокровности у млекопитающих. 
Прогнозировать зависимость численности млекопи-
тающих от экологических и антропогенных факторов 
на конкретных примерах 
Объяснять и доказывать на примерах происхождение 
млекопитающих от рептилий.  
Различать современных млекопитающих на рисунках, 
фотографиях. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Устанавливать систематическую принадлежность мле-
копитающих. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проектов о разнообразии млекопитаю-
щих, об исчезающих видах млекопитающих и о мерах 
по их охране 
Объяснять принципы классификации млекопитающих. 
Сравнивать особенности строения и жизнедеятельно-
сти представителей разных отрядов, находить сходство 
и различия.  
Определять представителей различных сред жизни на 
рисунках, фотографиях.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проектов о роли животных разных от-
рядов в экосистемах, об особенностях строения и пове-
дения хоботных 
Устанавливать различия между отрядами ластоногих и 
китообразных, парнокопытных и непарнокопытных. 
Объяснять взаимосвязь строения и жизнедеятельности 
животных со средой обитания. Определять представи-
телей отрядов на рисунках, фотографиях, натуральных 
объектах.  
Сравнивать представителей разных отрядов и находить 
их сходство и различия.  
Систематизировать информацию и обобщать её в виде 
схем и таблиц 

  Высшие, или 
плацентар-
ные, зве-
ри:приматы 
Экологиче-
ские группы 
млекопи-

Характеризовать общие черты строения приматов. 
Находить черты сходства строения человекообразных 
обезьян и человека. Различать на рисунках, фотогра-
фиях человекообразных обезьян. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проекта об эволюции хордовых живот-
ных 
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тающих 
Экскурсия 
«Разнообра-
зие птиц и 
млекопи-
тающих 
(зоопарк)» 
Значение 
млекопи-
тающих для 
человека 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний. 
Контроль 

Называть экологические группы животных.  
Характеризовать признаки животных одной экологиче-
ской группы на примерах.  
Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты экс-
курсии. 
Соблюдать правила поведения в зоопарке, музее 
Называть характерные особенности строения и образа 
жизни предков домашних животных.  
Обосновывать необходимость применения мер по ох-
ране диких животных.  
Характеризовать основные направления животновод-
ства. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации проектов по охране диких животных, 
об этике отношения к домашним животным, о дости-
жениях селекционеров в выведении новых пород.  
Характеризовать особенности строения представителей 
класса Млекопитающие, или Звери. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 
органов млекопитающих.  
Определять систематическую принадлежность пред-
ставителей разных классов млекопитающих. 
Обосновывать выводы о происхождении млекопитаю-
щих 

  Тема 13. 
Развитие 
живот-
ного 
мира на 
Земле 

6 Доказатель-
ства эволю-
ции живот-
ного мира. 
Учение Ч. 
Дарвина  
 
Развитие 
животного 
мира на Зем-
ле 
Современный 
мир живых 
организмов. 
Биосфера 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  
Итоговый 
контроль 
знаний по 
курсу биоло-
гии 7 класса 

Приводить примеры разнообразия животных в приро-
де. 
Объяснять принципы классификации животных. 
Характеризовать стадии зародышевого развития жи-
вотных. 
Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие 
черт усложнения их организации.  
Устанавливать взаимосвязь строения животных и эта-
пов развития жизни на Земле.  
Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, 
его роль в объяснении эволюции организмов 
Характеризовать основные этапы эволюции животных. 
Описывать процесс усложнения многоклеточных, ис-
пользуя примеры.Обобщать информацию и делать вы-
воды о прогрессивном развитии хордовых.  
Характеризовать основные уровни организации жизни 
на Земле. Устанавливать взаимосвязь живых организ-
мов в экосистемах. Использовать составленную в тече-
ние года обобщающую таблицу для характеристики 
основных этапов эволюции животных 
Называть и раскрывать характерные признаки уровней 
организации жизни на Земле.  
Характеризовать деятельность живых организмов как 
преобразователей неживой природы. 
Приводить примеры средообразующей деятельности 
живых организмов. 
Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ 
в природе. 
Давать определение понятий «экосистема», «биогеоце-
ноз», «биосфера». 
Обосновывать роль круговорота веществ и экосистем-
ной организации жизни в устойчивом развитии био-
сферы.  
Устанавливать взаимосвязь функций косного и био-
косного вещества, характеризовать их роль в экосисте-
ме. Прогнозировать последствия: разрушения озоново-
го слоя для биосферы, исчезновения дождевых червей 
и других живых организмов для почвообразования.  
Использовать информационные ресурсы для подготов-
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ки презентации проекта о научной деятельности 
В.И. Вернадского 
Систематизировать знания по темам раздела «Живот-
ные». 
Применять основные виды учебной деятельности при 
формулировке ответов к итоговым заданиям 
Описывать природные явления. 
Наблюдать за взаимоотношениями живых организмов 
в природном сообществе, делать выводы. Соблюдать 
правила поведения в природе 

8 класс  
    

Раздел 
№2 «Че-
ловек и 
его здо-
ровье» 

68 
ч
ас
ов 

Тема 1. 
Общий 
обзор 
орга-
низма 
человека 

5 Науки, изу-
чающие ор-
ганизм чело-
века. Место 
человека в 
живой при-
роде 
Экскурсия 
№1 «Проис-
хождение 
человека» 
Строение, 
химический 
состав и 
жизнедея-
тельность 
клетки 
 
Ткани орга-
низма чело-
века  
Эпителиаль-
ные, соеди-
нительные, 
мышечные 
ткани. Нерв-
ная ткань. 
 
Лабора-
торная ра-
бота № 1 
«Клетки и 
ткани под 
микроско-
пом» 
Общая ха-
рактеристи-
ка систем 
органов орга-
низма чело-
века. Регуля-
ция работы 
внутренних 

Определять понятия «биосоциальная природа челове-
ка», «анатомия», «физиология», «гигиена». 
Объяснять роль анатомии и физиологии в развитии 
научной картины мира. Описывать современные мето-
ды исследования организма человека. 
Объяснять значение работы медицинских и санитарно-
эпидемиологических служб в сохранении здоровья 
населения. 
Называть части тела человека. 
Сравнивать человека с другими млекопитающими по 
морфологическим признакам. Называть черты морфо-
логического сходства и отличия человека от других 
представителей отряда Приматы и семейства Челове-
кообразные обезьяны 
Называть основные части клетки.  
Описывать функции органоидов.  
Объяснять понятие «фермент». 
Различать процесс роста и процесс развития. Описы-
вать процесс деления клетки. Выполнять лабораторный 
опыт, наблюдать происходящие явления, фиксировать 
результаты наблюдения, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Определять понятия «ткань», «синапс», «нейроглия». 
Называть типы и виды тканей позвоночных животных. 
Различать разные виды и типы тканей. Описывать осо-
бенности тканей разных типов.  
Соблюдать правила обращения с микроскопом. 
Сравнивать иллюстрации в учебнике с натуральными 
объектами. 
Выполнять наблюдение с помощью микроскопа, опи-
сывать результаты. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Раскрывать значение понятий «орган», «система орга-
нов», «гормон», «рефлекс».  
Описывать роль разных систем органов в организме.  
Объяснять строение рефлекторной дуги. Объяснять 
различие между нервной и гуморальной регуляцией 
внутренних органов.  
Классифицировать внутренние органы на две группы в 
зависимости от выполнения ими исполнительной или 
регуляторной функции.  
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органов  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать результаты 
и делать выводы 
Определять место человека в живой природе. Характе-
ризовать процессы, происходящие в клетке. Характе-
ризовать идею об уровневой организации организма 

  Тема 2. 
Опорно-
двига-
тельная 
система 

  9 Строение, 
состав и ти-
пы соедине-
ния костей 
Скелет голо-
вы и тулови-
ща 
Скелет ко-
нечностей 
 
Первая по-
мощь при 
повреждени-
ях опорно-
двигательной 
системы  
 
Строение, 
основные 
типы и груп-
пы мышц 
Работа 
мышц 
Нарушение 
осанки и 
плоскостопие  
Осанка. При-
чины и по-
следствия 
неправиль-
ной осанки. 
Предупреж-
дение ис-
кривления 
позвоночни-
ка, плоско-
стопия. 
 
Практиче-
ская работ 
№1«Выявлен
ие плоско-
стопия», 
Развитие 
опорно-
двигательной 
системы 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Опорно-
двигательная 
система» 

Называть части скелета. Описывать функции скелета. 
Описывать строение трубчатых костей и строение сус-
тава. Раскрывать значение надкостницы, хряща, сус-
тавной сумки, губчатого вещества, костномозговой 
полости, жёлтого костного мозга.  
Объяснять значение составных компонентов костной 
ткани. Выполнять лабораторные опыты, фиксировать 
результаты наблюдений, делать вывод. Соблюдать 
правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием 
Описывать с помощью иллюстрации в учебнике строе-
ние черепа. Называть отделы позвоночника и части 
позвонка. Раскрывать значение частей позвонка. Объ-
яснять связь между строением и функциями позвоноч-
ника, грудной клетки 
Называть части свободных конечностей и поясов ко-
нечностей. 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строе-
ние скелета конечностей.  
Раскрывать причину различий в строении пояса ниж-
них конечностей у мужчин и женщин. 
Выявлять особенности строения скелета конечностей в 
ходе наблюдения натуральных объектов 
Определять понятия «растяжение», «вывих», «пере-
лом». 
Называть признаки различных видов травм суставов и 
костей. 
Описывать приёмы первой помощи в зависимости от 
вида травмы. 
Анализировать и обобщать информацию о травмах 
опорно-двигательной системы и приёмах оказания 
первой помощи в ходе разработки и осуществления 
годового проекта «Курсы первой помощи для школь-
ников» 
Раскрывать связь функции и строения на примере раз-
личий между гладкими и скелетными мышцами, ми-
мическими и жевательными мышцами. 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строе-
ние скелетной мышцы. 
Описывать условия нормальной работы скелетных 
мышц. 
Называть основные группы мышц.  
Раскрывать принцип крепления скелетных мышц раз-
ных частей тела. 
Выявлять особенности расположения мимических и 
жевательных мышц в ходе наблюдения натуральных 
объектов 
Определять понятия «мышцы-антагонисты», «мышцы-
синергисты». 
Объяснять условия оптимальной работы мышц. 
Описывать два вида работы мышц. 
Объяснять причины наступления утомления мышц и 
сравнивать динамическую и статическую работу мышц 
по этому признаку.  
Формулировать правила гигиены физических нагрузок 
Раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», «гипо-
динамия», «тренировочный эффект».  
Объяснять значение правильной осанки для здоровья. 
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Описывать меры по предупреждению искривления 
позвоночника. 
Обосновывать значение правильной формы стопы. 
Формулировать правила профилактики плоскостопия. 
Выполнять оценку собственной осанки и формы стопы 
и делать выводы 
Различать динамические и статические физические 
упражнения. 
Раскрывать связь между мышечными нагрузками и 
состоянием систем внутренних органов. 
Называть правила подбора упражнений для утренней 
гигиенической гимнастики 
Характеризовать особенности строения опорно-
двигательной системы в связи с выполняемыми функ-
циями 

  Тема 3. 
Крове-
носная 
система. 
Внут-
ренняя 
среда 
орга-
низма  

8 Значение 
крови и её 
состав  
 
Лабора-
торная ра-
бота № 2 
«Сравнение 
крови чело-
века с кровью 
лягушки» 
Иммунитет. 
Тканевая со-
вмести-
мость. Пере-
ливание крови 
Сердце. Кру-
ги кровооб-
ращения  
 
Движение 
лимфы 
Практиче-
ская рабо-
та № 2 
«Подсчет 
пульса в раз-
ных услови-
ях» 
Движение 
крови по со-
судам  
 
Регуляция 
работы ор-
ганов крове-
носной сис-
темы 
Заболевания 
кровеносной 
системы. 
Первая по-
мощь при 
кровотечени-
ях 
 

Определять понятия «гомеостаз», «форменные элемен-
ты крови», «плазма», «антиген», «антитело». 
Объяснять связь между тканевой жидкостью, лимфой и 
плазмой крови в организме. Описывать функции кро-
ви. Называть функции эритроцитов, тромбоцитов, лей-
коцитов. 
Описывать вклад русской науки в развитие медицины. 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике про-
цесс свёртывания крови и фагоцитоз. Выполнять лабо-
раторные наблюдения с помощью микроскопа, фикси-
ровать результаты наблюдений, делать выводы. Со-
блюдать правила работы в кабинете, обращения с ла-
бораторным оборудованием 
Определять понятия «иммунитет», «иммунная реак-
ция». 
Раскрывать понятия «вакцина», «сыворотка», «оттор-
жение (ткани, органа)», «групповая совместимость 
крови», «резус-фактор».  
Называть органы иммунной системы, критерии выде-
ления четырёх групп крови у человека.  
Различать разные виды иммунитета. 
Называть правила переливания крови 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строе-
ние сердца и процесс сердечных сокращений. 
Сравнивать виды кровеносных сосудов между собой. 
Описывать строение кругов кровообращения.  
Понимать различие в использовании термина «артери-
альный» применительно к виду крови и к сосудам 
Описывать путь движения лимфы по организму. 
Объяснять функции лимфатических узлов.  
Выполнять лабораторный опыт, наблюдать происхо-
дящие явления и сопоставлять с их описанием в учеб-
нике 
Определять понятие «пульс». 
Различать понятия «артериальное кровяное давление», 
«систолическое давление», «диастолическое давле-
ние». 
Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», «гиперто-
ния» и «гипотония». 
Выполнять наблюдения и измерения физических пока-
зателей человека, производить вычисления, делать вы-
воды по результатам исследования. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Определять понятие «автоматизм».  
Объяснять принцип регуляции сердечных сокращений 
нервной системой.  
Раскрывать понятие «гуморальная регуляция».  
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Выполнять опыт, наблюдать результаты и делать вы-
воды по результатам исследования 
Раскрывать понятия «тренировочный эффект», «функ-
циональная проба», «давящая повязка», «жгут». 
Объяснять важность систематических физических на-
грузок для нормального состояния сердца. 
Различать признаки различных видов кровотечений. 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике меры 
оказания первой помощи в зависимости от вида крово-
течения. 
Выполнять опыт — брать функциональную пробу; 
фиксировать результаты; проводить вычисления и де-
лать оценку состояния сердца по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием.  
Анализировать и обобщать информацию о поврежде-
ниях органов кровеносной системы и приёмах оказа-
ния первой помощи в ходе продолжения работы над 
готовым проектом «Курсы первой помощи для школь-
ников» 

  Тема 4. 
Дыха-
тельная 
система  

7 Значение ды-
хательной 
системы. 
Органы ды-
хания 
Строение 
лёгких. Газо-
обмен в лёг-
ких и тканях 
Лабора-
торная ра-
бота № 3 
«Дыхатель-
ные движе-
ния» 
Дыхательные 
движения 
. 
Регуляция 
дыхания 
Заболевания 
дыхательной 
системы  
Первая по-
мощь при 
повреждении 
дыхательных 
органов 
Обобщение и 
системати-
зация знаний. 
Контроль 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», «тканевое 
дыхание». Называть функции органов дыхательной 
системы. Описывать с помощью иллюстраций в учеб-
нике строение дыхательных путей 
Описывать строение лёгких человека. Объяснять пре-
имущества альвеолярного строения лёгких по сравне-
нию со строением лёгких у представителей других 
классов позвоночных животных.Раскрывать роль гемо-
глобина в газообмене. Выполнять лабораторный опыт, 
делать вывод по результатам опыта. Соблюдать прави-
ла работы в кабинете, обращения с лабораторным обо-
рудованием 
Описывать функции диафрагмы. 
Называть органы, участвующие в процессе дыхания. 
Выполнять лабораторный опыт на готовой (или изго-
товленной самостоятельно) модели, наблюдать проис-
ходящие явления и описывать процессы вдоха и выдо-
ха. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха дыха-
тельным центром. 
На примерах защитных рефлексов чихания и кашля 
объяснять механизм бессознательной регуляции дыха-
ния. 
Называть факторы, влияющие на интенсивность дыха-
ния. 
Выполнить измерения и по результатам измерений 
сделать оценку развитости дыхательной системы 
Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёгких». 
Объяснять суть опасности заболевания гриппом, ту-
беркулёзом лёгких, раком лёгких.  
Называть факторы, способствующие заражению тубер-
кулёзом лёгких. Называть меры, снижающие вероят-
ность заражения болезнями, передаваемыми через воз-
дух. 
Раскрывать способ использования флюорографии для 
диагностики патогенных изменений в лёгких. Объяс-
нять важность гигиены помещений и дыхательной 
гимнастики для здоровья человека. Проводить опыт, 
фиксировать результаты и делать вывод по результа-
там опыта. Соблюдать правила работы в кабинете, об-
ращения с лабораторным оборудованием. Раскрывать 
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понятия «клиническая смерть», «биологическая 
смерть». Объяснять опасность обморока, завала зем-
лёй. Называть признаки электротравмы. Называть 
приёмы оказания первой помощи при поражении орга-
нов дыхания в результате различных несчастных слу-
чаев. 
Описывать очерёдность действий при искусственном 
дыхании, совмещённом с непрямым массажем сердца. 
Анализировать и обобщать информацию о поврежде-
ниях органов дыхательной системы и приёмах оказа-
ния первой помощи в ходе продолжения работы над 
готовым проектом «Курсы первой помощи для школь-
ников» 
Характеризовать особенности строения кровеносной и 
дыхательной систем в связи с выполняемыми функ-
циями 

  Тема 5. 
Пищева-
ритель-
ная сис-
тема  

7 Строение 
пищевари-
тельной сис-
темы 
Зубы 
Пищеварение 
в ротовой 
полости и 
желудке 
Лабора-
торная ра-
бота № 4 
«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал» 
Пищеварение 
в кишечнике  
Регуляция 
пищеварения. 
Гигиена пи-
тания. Зна-
чение пищи и 
её состав 
Заболевания 
органов пи-
щеварения 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Пищевари-
тельная сис-
тема» 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 

Определять понятие «пищеварение». Описывать с по-
мощью иллюстраций в учебнике строение пищевари-
тельной системы. Называть функции различных орга-
нов пищеварения. Называть места впадения пищевари-
тельных желёз в пищеварительный тракт. 
Выполнять опыт, сравнивать результаты наблюдения с 
описанием в учебнике 
Называть разные типы зубов и их функции. Описывать 
с помощью иллюстрации в учебнике строение зуба. 
Называть ткани зуба. 
Описывать меры профилактики заболеваний зубов 
Раскрывать функции слюны. 
Описывать строение желудочной стенки.  
Называть активные вещества, действующие на пище-
вой комок в желудке, и их функции.  
Выполнять лабораторные опыты, наблюдать происхо-
дящие явления и делать вывод по результатам наблю-
дений. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Называть функции тонкого кишечника, пищеваритель-
ных соков, выделяемых в просвет тонкой кишки, ки-
шечных ворсинок. Описывать с помощью иллюстра-
ции в учебнике строение кишечных ворсинок.  
Различать пищевые вещества по особенностям всасы-
вания их в тонком кишечнике. Раскрывать роль печени 
и аппендикса в организме человека. Описывать меха-
низм регуляции глюкозы в крови. 
Называть функции толстой кишки 
Раскрывать с помощью иллюстрации в учебнике поня-
тия «рефлекс» и «торможение» на примере чувства 
голода. 
Различать понятия «условное торможение» и «безус-
ловное торможение». 
Называть рефлексы пищеварительной системы.  
Объяснять механизм гуморальной регуляции пищева-
рения. 
Раскрывать вклад русских учёных в развитие науки и 
медицины. 
Раскрывать понятия «правильное питание», «питатель-
ные вещества». 
Описывать правильный режим питания, значение пи-
щи для организма человека.  
Называть продукты, богатые жирами, белками, углево-
дами, витаминами, водой, минеральными солями. 
Называть необходимые процедуры обработки продук-
тов питания перед употреблением в пищу 
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Описывать признаки инфекционных заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, пути заражения ими и ме-
ры профилактики. Раскрывать риск заражения глист-
ными заболеваниями. Описывать признаки глистных 
заболеваний. Называть пути заражения глистными за-
болеваниями и возбудителей этих заболеваний. Опи-
сывать признаки пищевого отравления и приёмы пер-
вой помощи. Называть меры профилактики пищевых 
отравлений 
Характеризовать особенности строения пищеваритель-
ной системы в связи с выполняемыми функциями 
Характеризовать человека как представителя позво-
ночных животных, методы наук о человеке, в том чис-
ле применяемые учащимися в ходе изучения курса 
биологии. Выявлять связь строения органов и систем 
органов и выполняемых функций.  
Обосновывать значение знаний о гигиене и способах 
оказания первой помощи при травмах и повреждениях 
различных органов 

  Тема 6. 
Обмен 
веществ 
и энер-
гии  

3 Обменные 
процессы в 
организме  
 
Нормы пи-
тания 
Витамины 
 

Раскрывать понятия «обмен веществ», «пластический 
обмен», «энергетический обмен».  
Раскрывать значение обмена веществ в организме. 
Описывать суть основных стадий обмена веществ 
Определять понятия «основной обмен», «общий об-
мен». 
Сравнивать организм взрослого и ребёнка по показате-
лям основного обмена. Объяснять зависимость между 
типом деятельности человека и нормами питания. Про-
водить оценивание тренированности организма с по-
мощью функциональной пробы, фиксировать результа-
ты и делать вывод, сравнивая экспериментальные дан-
ные с эталонными 
Определять понятия «гипервитаминоз», «гиповитами-
ноз», «авитаминоз». Объяснять с помощью таблицы в 
тексте учебника необходимость нормального объёма 
потребления витаминов для поддержания здоровья. 
Называть источники витаминов A, B, C, D и наруше-
ния, вызванные недостатком этих витаминов.Называть 
способы сохранения витаминов в пищевых продуктах 
во время приготовления пищи.  
Собирать, анализировать и обобщать информацию в 
процессе создания презентации проекта о витаминах 
— важнейших веществах пищи 

 

  Тема 7. 
Моче-
выдели-
тельная 
система  

2 Строение и 
функции по-
чек  
 
Заболевания 
органов мо-
чевыделения. 
Питьевой 
режим 
 

Раскрывать понятия «органы мочевыделительной сис-
темы», «первичная моча». Называть функции разных 
частей почки. Объяснять с помощью иллюстрации в 
учебнике последовательность очищения крови в поч-
ках от ненужных организму веществ. Сравнивать со-
став и место образования первичной и вторичной мочи 
Определять понятие ПДК. 
Раскрывать механизм обезвоживания, понятие «водное 
отравление». 
Называть факторы, вызывающие заболевания почек. 
Объяснять значение нормального водно-солевого ба-
ланса. Описывать медицинские рекомендации по по-
треблению питьевой воды. Называть показатели при-
годности воды для питья. 
Описывать способ подготовки воды для питья в поход-
ных условиях 

 

  Тема 8. 
Кожа  

3 Значение 
кожи и её 
строение  
 

Называть слои кожи. Объяснять причину образования 
загара.  
Различать с помощью иллюстрации в учебнике компо-
ненты разных слоёв кожи. Раскрывать связь между 
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Заболевания 
кожных по-
кровов и по-
вреждения 
кожи. Гигие-
на кожных 
покровов 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

строением и функциями отдельных частей кожи (эпи-
дермиса, гиподермы, волос, желёз и т. д.) 
Классифицировать причины заболеваний кожи. Назы-
вать признаки ожога, обморожения кожи. Описывать 
меры, применяемые при ожогах, обморожениях. Опи-
сывать симптомы стригущего лишая, чесотки. Назы-
вать меры профилактики инфекционных кожных забо-
леваний. Определять понятие «терморегуляция». Опи-
сывать свойства кожи, позволяющие ей выполнять 
функцию органа терморегуляции.  
Раскрывать значение закаливания для организма. Опи-
сывать виды закаливающих процедур. Называть при-
знаки теплового удара, солнечного удара. Описывать 
приёмы первой помощи при тепловом ударе, солнеч-
ном ударе. Анализировать и обобщать информацию о 
нарушениях терморегуляции, повреждениях кожи и 
приёмах оказания первой помощи в ходе завершения 
работы над проектом «Курсы первой помощи для 
школьников» 
Раскрывать значение обмена веществ для организма 
человека. Характеризовать роль мочевыделительной 
системы в водно-солевом обмене, кожи — в теплооб-
мене. Устанавливать закономерности правильного ра-
циона и режима питания в зависимости от энергетиче-
ских потребностей организма человека 

  Тема 9. 
Эндок-
ринная и 
нервная 
системы  

6 Железы и 
роль гормо-
нов в орга-
низме 
Значение, 
строение и 
функция 
нервной сис-
темы 
Автономный 
отдел нерв-
ной системы. 
Нейрогумо-
ральная регу-
ляция  
 
Спинной мозг 
Головной 
мозг 
 

Раскрывать понятия «железа внутренней секреции», 
«железа внешней секреции», «железа смешанной сек-
реции», «гормон». Называть примеры желёз разных 
типов.  
Раскрывать связь между неправильной функцией желёз 
внутренней секреции и нарушениями ростовых про-
цессов и полового созревания. 
Объяснять развитие и механизм сахарного диабета. 
Описывать роль адреналина и норадреналина в регуля-
ции работы организма 
Раскрывать понятия «центральная нервная система» и 
«периферическая нервная система». Различать отделы 
центральной нервной системы по выполняемой функ-
ции. 
Объяснять значение прямых и обратных связей между 
управляющим и управляемым органом. Выполнять 
опыт, наблюдать происходящие явления и сравнивать 
полученные результаты опыта с ожидаемыми (описан-
ными в тексте учебника) 
Называть особенности работы автономного отдела 
нервной системы. 
Различать с помощью иллюстрации в учебнике симпа-
тический и парасимпатический подотделы автономно-
го отдела нервной системы по особенностям строения. 
Различать парасимпатический и симпатический подот-
делы по особенностям влияния на внутренние органы. 
Объяснять на примере реакции на стресс согласован-
ность работы желёз внутренней секреции и отделов 
нервной системы, различие между нервной и гумо-
ральной регуляцией по общему характеру воздействия 
на организм. Выполнять опыт, наблюдать происходя-
щие процессы и сравнивать полученные результаты 
опыта с ожидаемыми (описанными в тексте учебника) 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике строе-
ние спинного мозга. Раскрывать связь между строени-
ем частей спинного мозга и их функциями. Называть 
функции спинного мозга. Объяснять различие между 
спинномозговыми и симпатическими узлами, лежащи-
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ми вдоль спинного мозга. Описывать с помощью ил-
люстрации в учебнике различие между вегетативным и 
соматическим рефлексом. Раскрывать понятия «восхо-
дящие пути» и «нисходящие пути» спинного мозга 
Называть отделы головного мозга и их функции. Назы-
вать способы связи головного мозга с остальными ор-
ганами в организме. Описывать с помощью иллюстра-
ции в учебнике расположение отделов и зон коры 
больших полушарий головного мозга. Называть функ-
ции коры больших полушарий. Называть зоны коры 
больших полушарий и их функции.Выполнять опыт, 
наблюдать происходящие явления и сравнивать полу-
ченные результаты с ожидаемыми (описанными в тек-
сте учебника) 

  Тема 10. 
Органы 
чувств. 
Анали-
заторы  

6 Принцип ра-
боты орга-
нов чувств и 
анализато-
ров 
Орган зрения 
и зрительный 
анализатор 
 
Практиче-
ская  ра-
бота № 3 
«Исследова-
ние реакции 
зрачка на 
освещён-
ность» 
Заболевания 
и поврежде-
ния органов 
зрения 
Органы слу-
ха, равнове-
сия и их ана-
лизаторы 
Органы ося-
зания, обоня-
ния и вкуса 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Определять понятия «анализатор», «специфичность». 
Описывать путь прохождения сигнала из окружающей 
среды к центру его обработки и анализа в головном 
мозге.Обосновывать возможности развития органов 
чувств на примере связи между особенностями про-
фессии человека и развитостью его органов чувств 
Раскрывать роль зрения в жизни человека. Описывать 
строение глаза. Называть функции разных частей гла-
за. Раскрывать связь между особенностями строения и 
функциями зрачка, хрусталика, сетчатки, стекловидно-
го тела. Описывать путь прохождения зрительного 
сигнала к зрительному анализатору. 
Называть места обработки зрительного сигнала в орга-
низме. Выполнять опыты, наблюдать происходящие 
явления, сравнивать полученные результаты с ожидае-
мыми (описанными в тексте учебника) 
Определять понятия «дальнозоркость», «близору-
кость». Называть факторы, вызывающие снижение 
остроты зрения. Описывать меры предупреждения за-
болеваний глаз. 
Описывать приёмы оказания первой медицинской по-
мощи при повреждениях органа зрения 
Раскрывать роль слуха в жизни человека. Описывать с 
помощью иллюстраций в учебнике строение наружно-
го, среднего и внутреннего уха. Объяснять значение 
евстахиевой трубы. Описывать этапы преобразования 
звукового сигнала при движении к слуховому анализа-
тору.  
Раскрывать риск заболеваний, вызывающих осложне-
ния на орган слуха, и вред от воздействия громких зву-
ков на орган слуха. Описывать с помощью иллюстра-
ции в учебнике механизм восприятия сигнала вестибу-
лярным аппаратом. Выполнять опыт, наблюдать про-
исходящие явления и делать вывод о состоянии своего 
вестибулярного аппарата 
Описывать значение органов осязания, обоняния и 
вкуса для человека. 
Сравнивать строение органов осязания, обоняния и 
вкуса. Описывать путь прохождения осязательных, 
обонятельных и вкусовых сигналов от рецепторов в 
головной мозг. Раскрывать понятие «токсикомания» и 
опасность вдыхания некоторых веществ. Называть ме-
ры безопасности при оценке запаха ядовитых или не-
знакомых веществ. Выполнять опыт, наблюдать про-
исходящие явления и сравнивать наблюдаемые резуль-
таты с описанием в тексте учебника 
Характеризовать особенности строения нервной и сен-
сорной систем в связи с выполняемыми функциями. 
Выявлять особенности функционирования нервной 
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системы 

  Тема 11. 
Поведе-
ние че-
ловека и 
высшая 
нервная 
деятель-
ность  

   
9 

Врождённые 
формы пове-
дения  
 
Приобретён-
ные формы 
поведения  
 
Закономер-
ности рабо-
ты головного 
мозга 
 
Сложная 
психическая 
деятель-

Определять понятия «инстинкт», «запечатление». 
Сравнивать врождённый рефлекс и инстинкт. Раскры-
вать понятия «положительный инстинкт (рефлекс)», 
«отрицательный инстинкт (рефлекс)». Объяснять зна-
чение инстинктов для животных и человека. Описы-
вать роль запечатления в жизни животных и человека 
Определять понятие «динамический стереотип». Рас-
крывать понятия «условный рефлекс», «рассудочная 
деятельность». Объяснять связь между подкреплением 
и сохранением условного рефлекса. Описывать место 
динамических стереотипов в жизнедеятельности чело-
века. Различать условный рефлекс и рассудочную дея-
тельность. Выполнять опыт, фиксировать результаты и 
сравнивать их с ожидаемыми (текстом и иллюстрацией 
в учебнике) 
Определять понятия «возбуждение», «торможение», 
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ность: речь, 
память, 
мышление  
 
Психологиче-
ские особен-
ности лично-
сти 
 
Регуляция 
поведения 
Режим дня. 
Работоспо-
собность. 
Сон и его 
значение 
 
Вред нарко-
генных ве-
ществ  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

«центральное торможение». Сравнивать безусловное и 
условное торможение. 
Объяснять роль безусловного и условного торможения 
для жизнедеятельности. Описывать явления доминан-
ты и взаимной индукции. 
Раскрывать вклад отечественных учёных в развитие 
медицины и науки 
Определять понятия «физиология высшей нервной 
деятельности», «память», «воображение», «мышле-
ние», «впечатление». Называть факторы, влияющие на 
формирование речи в онтогенезе. Называть познава-
тельные процессы, свойственные человеку. Называть 
процессы памяти. Раскрывать понятия «долговремен-
ная память» и «кратковременная память». Различать 
механическую и логическую память. Объяснять связь 
между операцией обобщения и мышлением. Описы-
вать роль мышления в жизни человека 
Определять понятия «темперамент», «характер (чело-
века)», «способность (человека)». Описывать с помо-
щью иллюстрации в учебнике типы темперамента. 
Классифицировать типы темперамента по типу нерв-
ных процессов. Различать экстравертов и интровертов. 
Раскрывать связь между характером и волевыми каче-
ствами личности. Различать понятия «интерес» и 
«склонность».  
Объяснять роль способностей, интересов и склонно-
стей в выборе будущей профессии 
Определять понятия «воля», «внимание». Раскрывать 
понятия «волевое действие», «эмоция». Описывать 
этапы волевого акта. Объяснять явления внушаемости 
и негативизма. Различать эмоциональные реакции, 
эмоциональные состояния и эмоциональные отноше-
ния. Называть примеры положительных и отрицатель-
ных эмоций, стенических и астенических эмоций. Рас-
крывать роль доминанты в поддержании чувства. Объ-
яснять роль произвольного внимания в жизни челове-
ка. Называть причины рассеянности внимания. Выпол-
нять опыт, фиксировать результаты и сравнивать их с 
ожидаемыми (описанными в тексте учебника) 
Определять понятия «работоспособность», «режим 
дня». Описывать стадии работоспособности. Раскры-
вать понятие «активный отдых».  
Объяснять роль активного отдыха в поддержании ра-
ботоспособности. 
Раскрывать понятия «медленный сон», «быстрый 
сон».Раскрывать причину существования сновидений. 
Объяснять значение сна. 
Описывать рекомендации по подготовке организма ко 
сну 
Объяснять причины, вызывающие привыкание к таба-
ку. Описывать пути попадания никотина в мозг.  
Называть внутренние органы, страдающие от курения. 
Раскрывать опасность принятия наркотиков.  
Объяснять причину абстиненции («ломки») при приня-
тии наркотиков.Называть заболевания, вызываемые 
приёмом алкоголя. Раскрывать понятие «белая горяч-
ка»  
Характеризовать особенности высшей нервной дея-
тельности человека. 
Обосновывать значимость психических явлений и про-
цессов в жизни человека 

  Тема 12. 
Поло-

3 Половая сис-
тема челове-

Называть факторы, влияющие на формирование пола, 
и факторы, влияющие на формирование мужской и 
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вая сис-
тема. 
Инди-
виду-
альное 
разви-
тие ор-
ганизма  

ка. Заболева-
ния наслед-
ственные, 
врождённые, 
передающие-
ся половым 
путём 
Развитие 
организма 
человека  
 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме «По-
ловая систе-
ма. Индиви-
дуальное раз-
витие орга-
низма» 
Итоговый 
контроль 
знаний по 
разделу «Че-
ловек и его 
здоровье» 

женской личности. Раскрывать связь между хромосом-
ным набором в соматических клетках и полом челове-
ка. Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 
строение женской и мужской половой системы. Объяс-
нять связь между менструацией и созреванием яйце-
клетки, поллюцией и созреванием сперматозоидов. 
Знать необходимость соблюдения правил гигиены 
внешних половых органов. Раскрывать понятия «на-
следственное заболевание», «врождённое заболева-
ние». Называть пути попадания возбудителей СПИДа, 
гонореи, сифилиса в организм человека. Различать по-
нятия СПИД и ВИЧ.  
Раскрывать опасность заражения ВИЧ. Называть части 
организма, поражаемые возбудителем сифилиса, при-
знаки гонореи, меры профилактики заболевания сифи-
лисом и гонореей 
Описывать с помощью иллюстраций в учебнике про-
цесс созревания зародыша человека, строение плода на 
ранней стадии развития. Называть последовательность 
заложения систем органов в зародыше. Раскрывать 
понятие «полуростовой скачок». Описывать особенно-
сти роста разных частей тела в организме ребёнка. Раз-
личать календарный и биологический возраст челове-
ка. Раскрывать влияние физической подготовки на рос-
товые процессы организма подростка.  Характеризо-
вать роль половой системы в организме. Устанавливать 
закономерности индивидуального развития человека 
Характеризовать функции различных систем органов. 
Выявлять взаимосвязь строения и функций различных 
систем органов. Объяснять участие различных систем 
органов в важнейших процессах роста, развития и об-
мена веществ в организме 

9 класс  
    
Раздел. 
Общие 
законо-
мерности        

68 
ч
ас
ов 

Тема 1. 
Общие 
законо-
мерно-
сти жиз-
ни 

 5 Биология — 
наука о жи-
вом мире  
Методы био-
логических 
исследований 
 
Общие свой-
ства живых 
организмов 
 
Многообра-
зие форм 
жизни 
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Называть и характеризовать различные научные облас-
ти биологии. 
Характеризовать роль биологических наук в практиче-
ской деятельности людей 
Объяснять назначение методов исследования в биоло-
гии. 
Характеризовать и сравнивать методы между собой. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Называть и характеризовать признаки живых существ. 
Сравнивать свойства живых организмов и тел неживой 
природы, делать выводы 
Различать четыре среды жизни в биосфере.  
Характеризовать отличительные особенности предста-
вителей разных царств живой природы. 
Объяснять особенности строения и жизнедеятельности 
вирусов. 
Определять понятие «биосистема».  
Характеризовать структурные уровни организации 
жизни 
Объяснять роль биологии в жизни человека.  
Характеризовать свойства живого.  
Овладевать умением аргументировать свою точку зре-
ния при обсуждении проблемных вопросов темы, вы-
полняя итоговые задания.  
Находить в Интернете дополнительную информацию 
об учёных-биологах 

 

  Тема 2. 
Законо-

11 Многообра-
зие клеток 

Определять отличительные признаки клеток прокариот 
и эукариот. 
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мерно-
сти жиз-
ни на 
клеточ-
ном 
уровне  

 
Лабора-
торная ра-
бота № 1 
«Изучение 
клеток расте-
ний и живот-
ных» 
Химические 
вещества в 
клетке 
Строение 
клетки. 
Органоиды 
клетки и их 
функции  
 
Обмен ве-
ществ — 
основа суще-
ствования 
клетки. 
Биосинтез 
белка в жи-
вой клетке  
 
Биосинтез 
углеводов — 
фотосинтез 
Обеспечение 
клеток  
Размножение 
клетки и её 
жизненный 
цикл. Лабо-
раторная 
работа № 2 
«Рассматри-
вание микро-
препаратов с 
делящимися 
клетками» 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

Приводить примеры организмов прокариот и эукариот. 
Характеризовать существенные признаки жизнедея-
тельности свободноживущей клетки и клетки, входя-
щей в состав ткани. Называть имена учёных, поло-
живших начало изучению клетки. Сравнивать строение 
растительных и животных клеток. Фиксировать ре-
зультаты наблюдений и делать выводы. Соблюдать 
правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием 
Различать и называть основные неорганические и ор-
ганические вещества клетки. Объяснять функции воды, 
минеральных веществ, белков, углеводов, липидов и 
нуклеиновых кислот в клетке. Сравнивать химический 
состав клеток живых организмов и тел неживой приро-
ды, делать выводы 
Различать основные части клетки. 
Называть и объяснять существенные признаки всех 
частей клетки. 
Сравнивать особенности клеток растений и животных 
Выделять и называть существенные признаки строения 
органоидов. 
Различать органоиды клетки на рисунке учебника. 
Объяснять функции отдельных органоидов в жизне-
деятельности растительной и животной клеток 
Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать 
различие понятий «ассимиляция» и «диссимиляция». 
Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и 
диссимиляции в жизнедеятельности клетки, делать 
выводы на основе сравнения. Объяснять роль АТФ как 
универсального переносчика и накопителя энергии. 
Характеризовать энергетическое значение обмена ве-
ществ для клетки и организма 
Определять понятие «биосинтез белка». Выделять и 
называть основных участников биосинтеза белка в 
клетке. Различать и характеризовать этапы биосинтеза 
белка в клетке. Отвечать на итоговые вопросы 
Определять понятие «фотосинтез».  
Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на ос-
нове сравнения. 
Характеризовать значение фотосинтеза для раститель-
ной клетки и природы в целом 
Определять понятие «клеточное дыхание». Сравнивать 
стадии клеточного дыхания и делать выводы. 
Характеризовать значение клеточного дыхания для 
клетки и организма. Выявлять сходство и различия 
дыхания и фотосинтеза 
Характеризовать значение размножения клетки. Срав-
нивать деление клетки прокариот и эукариот, делать 
выводы на основе сравнения.  
Определять понятия «митоз», «клеточный цикл». Объ-
яснять механизм распределения наследственного мате-
риала между двумя дочерними клетками у прокариот и 
эукариот. 
Называть и характеризовать стадии клеточного цикла. 
Наблюдать и описывать делящиеся клетки по готовым 
микропрепаратам. Фиксировать результаты наблюде-
ний, формулировать выводы. Соблюдать правила рабо-
ты в кабинете, обращения с лабораторным оборудова-
нием 
Характеризовать существенные признаки важнейших 
процессов жизнедеятельности клетки. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентаций и сообщений по материалам темы 
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  Тема 3. 
Законо-
мерно-
сти жиз-
ни на 
орга-
низмен-
ном 
уровне  

17 Организм — 
открытая 
живая сис-
тема (био-
система). 
Бактерии и 
вирусы.  
Раститель-
ный организм 
и его особен-
ности.  
Многообра-
зие растений 
и значение в 
природе.  
Организмы 
царства гри-
бов и лишай-
ников 
 
Животный 
организм и 
его особенно-
сти 
 
Многообра-
зие живот-
ных 
Сравнение 
свойств ор-
ганизма чело-
века и жи-
вотных 
 
Размножение 
живых орга-
низмов  
 
Индивиду-
альное раз-
витие орга-
низмов 
 
Образование 
половых кле-
ток. Мейоз.  
Изучение ме-
ханизма на-
следственно-
сти.  
Основные 
закономерно-
сти наслед-
ственности 
организмов 
 
Закономер-
ности измен-
чивости  
. 
 
Лабора-
торная ра-

Обосновывать отнесение живого организма к биосис-
теме. Выделять существенные признаки биосистемы 
«организм»: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, транспорт веществ, связи с внешней 
средой. Объяснять целостность и открытость биосис-
темы. 
Характеризовать способность биосистемы к регуляции 
процессов жизнедеятельности 
Выделять существенные признаки бактерий, цианобак-
терий и вирусов. 
Объяснять (на конкретных примерах) строение и зна-
чение бактерий, цианобактерий и вирусов. Рассматри-
вать и объяснять по рисунку учебника процесс про-
никновения вируса в клетку и его размножения. 
Приводить примеры заболеваний, вызываемых бакте-
риями и вирусами 
Выделять и обобщать существенные признаки расте-
ний и растительной клетки. Характеризовать особен-
ности процессов жизнедеятельности растений: пита-
ния, дыхания, фотосинтеза, размножения. 
Сравнивать значение полового и бесполого способов 
размножения растений, делать выводы на основе срав-
нения. Объяснять роль различных растений в жизни 
человека.  
Приводить примеры использования человеком разных 
способов размножения растений в хозяйстве и в при-
роде 
Выделять и обобщать существенные признаки расте-
ний разных групп, приводить примеры этих растений. 
Выделять и обобщать особенности строения споровых 
и семенных растений. Различать и называть органы 
растений на натуральных объектах и таблицах. 
Сравнивать значение семени и спор в жизни растений. 
Выделять и характеризовать существенные признаки 
строения и процессов жизнедеятельности грибов и ли-
шайников на конкретных примерах. Сравнивать строе-
ние грибов со строением растений, животных и ли-
шайников, делать выводы. 
Характеризовать значение грибов и лишайников для 
природы и человека. Отмечать опасность ядовитых 
грибов и необходимость знания правил сбора грибов в 
природе 
Выделять и обобщать существенные признаки строе-
ния и процессов жизнедеятельности животных. На-
блюдать и описывать поведение животных. Называть 
конкретные примеры различных диких животных и 
наиболее распространённых домашних животных. 
Объяснять роль различных животных в жизни челове-
ка. Характеризовать способы питания, расселения, пе-
реживания неблагоприятных условий и постройки жи-
лищ животными 
Выделять и обобщать существенные признаки строе-
ния и процессов жизнедеятельности животных. Выяв-
лять принадлежность животных к определённой сис-
тематической группе (классификации). Различать на 
натуральных объектах и таблицах органы и системы 
органов животных разных типов и классов, наиболее 
распространённых домашних животных и животных, 
опасных для человека. Объяснять роль различных жи-
вотных в жизни человека. Характеризовать рост и раз-
витие животных (на примере класса Насекомые, типа 
Хордовые) 
Приводить доказательства родства человека с млеко-
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бота № 2 
«Выявление 
изменчивости 
у организ-
мов» 
Ненаследст-
венная из-
менчивость  
Основы се-
лекции орга-
низмов  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

питающими животными. Выявлять и называть клетки, 
ткани, органы и системы органов человека на рисунках 
учебника и таблицах. Сравнивать клетки, ткани орга-
низма человека и животных, делать выводы. Выделять 
особенности биологической природы человека и его 
социальной сущности, делать выводы 
Выделять и характеризовать существенные признаки 
двух типов размножения организмов. Сравнивать по-
ловое и бесполое размножение, женские и мужские 
половые клетки, делать выводы. Объяснять роль опло-
дотворения и образования зиготы в развитии живого 
мира.  Выявлять и характеризовать половое и бесполое 
поколения у папоротника по рисунку учебника. Харак-
теризовать значение полового и бесполого поколений у 
растений и животных.  
Раскрывать биологическое преимущество полового 
размножения 
Определять понятие «онтогенез». 
Выделять и сравнивать существенные признаки двух 
периодов онтогенеза. Объяснять процессы развития и 
роста многоклеточного организма. Сравнивать и ха-
рактеризовать значение основных этапов развития эм-
бриона. Объяснять зависимость развития эмбриона от 
наследственного материала и условий внешней среды. 
Объяснять на примере насекомых развитие с полным и 
неполным превращением. Называть и характеризовать 
стадии роста и развития у лягушки 
Называть и характеризовать женские и мужские поло-
вые клетки, диплоидные и гаплоидные клетки орга-
низмов. Определять понятие «мейоз».  Характеризо-
вать и сравнивать первое и второе деление мейоза, де-
лать выводы.  Различать понятия «сперматогенез» и 
«оогенез». Анализировать и оценивать биологическую 
роль мейоза 
Характеризовать этапы изучения наследственности 
организмов. Объяснять существенный вклад в иссле-
дования наследственности и изменчивости Г. Менделя.  
Выявлять и характеризовать современные достижения 
науки в исследованиях наследственности и изменчиво-
сти 
Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчи-
вость». Объяснять механизмы наследственности и из-
менчивости организмов.  Определять понятия «ген», 
«генотип», «фенотип». Приводить примеры проявле-
ния наследственности и изменчивости организмов 
Выделять существенные признаки изменчивости. На-
зывать и объяснять причины наследственной изменчи-
вости. Сравнивать проявление наследственной и нена-
следственной изменчивости организмов.  
Объяснять причины проявления различных видов му-
тационной изменчивости.  Определять понятие «мута-
ген». Выявлять, наблюдать, описывать признаки про-
явления наследственных свойств организмов и их из-
менчивости. Обобщать информацию и формулировать 
выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обра-
щения с лабораторным оборудованием 
Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. 
Называть и объяснять причины ненаследственной из-
менчивости. Сравнивать проявление ненаследственной 
изменчивости у разных организмов, делать выводы. 
Выявлять, наблюдать, описывать признаки изменчиво-
сти организмов на примере листьев клёна и раковин 
моллюсков. Обобщать информацию и формулировать 
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выводы. Соблюдать правила работы в кабинете, обра-
щения с лабораторным оборудованием 
Называть и характеризовать методы селекции расте-
ний, животных и микроорганизмов.  
Анализировать значение селекции и биотехнологии в 
жизни людей 
Характеризовать отличительные признаки живых ор-
ганизмов. Выделять и характеризовать существенные 
признаки строения и процессов жизнедеятельности 
организмов, принадлежащих к разным царствам живой 
природы. Использовать информационные ресурсы для 
подготовки презентаций проектов и сообщений по ма-
териалам темы 

  Тема 4. 
Законо-
мерно-
сти про-
исхож-
дения и 
развития 
жизни 
на Земле  

 
20 

Представле-
ния о возник-
новении жиз-
ни на Земле в 
истории ес-
тествозна-
ния.  
Современные 
представле-
ния о возник-
новении жиз-
ни на Земле  
 
Значение 
фотосинтеза 
и биологиче-
ского круго-
ворота ве-
ществ в раз-
витии жизни 
Этапы раз-
вития жизни 
на Земле  
 
Идеи разви-
тия органи-
ческого мира 
в биологии. 
Чарлз Дарвин 
об эволюции 
органическо-
го мира. 
Современные 
представле-
ния об эво-
люции орга-
нического 
мира  
 
Вид, его кри-
терии и 
структура 
 
Процессы 
образования 
видов  
 
Макроэволю-
ция как про-
цесс появле-

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о проис-
хождении жизни. 
Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера 
Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез 
Опарина и Холдейна о происхождении жизни, делать 
выводы на основе сравнения. 
Объяснять процессы возникновения коацерватов как 
первичных организмов 
Выделять существенные признаки строения и жизне-
деятельности первичных организмов. Отмечать изме-
нения условий существования жизни на Земле. Аргу-
ментировать процесс возникновения биосферы. 
Объяснять роль биологического круговорота веществ 
Выделять существенные признаки эволюции жизни. 
Отмечать изменения условий существования живых 
организмов на Земле. Различать эры в истории Земли.  
Характеризовать причины выхода организмов на сушу. 
Описывать изменения, происходившие в связи с этим 
на Земле и в свойствах организмов 
Выделять существенные положения теории эволюции 
Ж.-Б. Ламарка. 
Аргументировать несостоятельность законов, выдви-
нутых Ламарком, как путей эволюции видов. 
Характеризовать значение теории эволюции Ламарка 
для биологии 
Выделять и объяснять существенные положения тео-
рии эволюции Ч. Дарвина.  
Характеризовать движущие силы эволюции.  
Называть и объяснять результаты эволюции.  
Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 
Выделять и объяснять основные положения эволюци-
онного учения. 
Объяснять роль популяции в процессах эволюции ви-
дов. Называть факторы эволюции, её явления, матери-
ал, элементарную единицу 
Выявлять существенные признаки вида. Объяснять на 
конкретных примерах формирование приспособленно-
сти организмов вида к среде обитания. Сравнивать по-
пуляции одного вида, делать выводы. 
Выявлять приспособления у организмов к среде обита-
ния (на конкретных примерах) 
Объяснять причины многообразия видов. Приводить 
конкретные примеры формирования новых видов. 
Объяснять причины двух типов видообразования. Ана-
лизировать и сравнивать примеры видообразования (на 
конкретных примерах) 
Выделять существенные процессы дифференциации 
вида. Объяснять возникновение надвидовых групп. 
Приводить примеры, служащие доказательством про-
цесса эволюции жизни на Земле. Использовать и пояс-
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ния надвидо-
вых групп 
организмов 
 
Основные 
направления 
эволюции  
 
Примеры 
эволюцион-
ных преобра-
зований жи-
вых организ-
мов  
 
Основные 
закономерно-
сти эволю-
ции.  
 
Лабора-
торная ра-
бота № 3 
«Выявление 
приспособ-
ленности 
организмов к 
среде обита-
ния» 
Человек — 
представи-
тель живот-
ного мира.  
Эволюцион-
ное проис-
хождение 
человека 
 
Ранние эта-
пы эволюции 
человека  
 
Поздние 
этапы эво-
люции чело-
века  
 
Человеческие 
расы, их род-
ство и про-
исхождение 
 
Человек как 
житель био-
сферы и его 
влияние на 
природу Зем-
ли  
 
Обобщение и 
системати-
зация знаний  

нять иллюстративный материал учебника, извлекать из 
него нужную информацию 
Определять понятия «биологический прогресс», «био-
логический регресс». Характеризовать направления 
биологического прогресса. 
Объяснять роль основных направлений эволюции. 
Анализировать и сравнивать проявление основных на-
правлений эволюции. Называть и пояснять примеры 
ароморфоза, идиоадаптации и общей дегенерации 
Характеризовать эволюционные преобразования у жи-
вотных на примере нервной, пищеварительной, репро-
дуктивной систем.  
Характеризовать эволюционные преобразования ре-
продуктивной системы у растений. Сравнивать типы 
размножения у растительных организмов. Объяснять 
причины формирования биологического разнообразия 
видов на Земле 
Называть и характеризовать основные закономерности 
эволюции. 
Анализировать иллюстративный материал учебника 
для доказательства существования закономерностей 
процесса эволюции, характеризующих её общую на-
правленность. Выявлять, наблюдать, описывать и зари-
совывать признаки наследственных свойств организ-
мов и наличия их изменчивости. Записывать выводы и 
наблюдения в таблицах. Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 
Различать и характеризовать основные особенности 
предков приматов и гоминид. Сравнивать и анализиро-
вать признаки ранних гоминид и человекообразных 
обезьян на рисунках учебника. Находить в Интернете 
дополнительную информацию о приматах и гоминидах 
Характеризовать основные особенности организма 
человека. 
Сравнивать признаки сходства строения организма 
человека и человекообразных обезьян.  
Доказывать на конкретных примерах единство биоло-
гической и социальной сущности человека 
Различать и характеризовать стадии антропогенеза. 
Находить в Интернете дополнительную информацию о 
предшественниках и ранних предках человека 
Характеризовать неоантропа — кроманьонца как чело-
века современного типа. Называть решающие факторы 
формирования и развития Человека разумного. Обос-
новывать влияние социальных факторов на формиро-
вание современного человека 
Называть существенные признаки вида Человек разум-
ный. Объяснять приспособленность организма челове-
ка к среде обитания. Выявлять причины многообразия 
рас человека. Характеризовать родство рас на конкрет-
ных примерах. Называть и объяснять главный признак, 
доказывающий единство вида Человек разумный 
Выявлять причины влияния человека на биосферу. Ха-
рактеризовать результаты влияния человеческой дея-
тельности на биосферу. Приводить конкретные приме-
ры полезной и губительной деятельности человека в 
природе. Аргументировать необходимость бережного 
отношения к природе 
Выделять существенные признаки вида. Характеризо-
вать основные направления и движущие силы эволю-
ции. Объяснять причины многообразия видов.  Выяв-
лять и обосновывать место человека в системе органи-
ческого мира. Находить в Интернете дополнительную 
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информацию о происхождении жизни и эволюции че-
ловеческого организма. 
Использовать информационные ресурсы для подготов-
ки презентации или сообщения об эволюции человека 

  Тема 5.    
Законо-
мерно-
сти 
взаимо-
отноше-
ние ор-
ганизма 
и среды 

 
15 

Условия 
жизни на 
Земле 
 
Общие зако-
ны действия 
факторов 
среды на ор-
ганизмы  
 
Приспособ-
ленность 
организмов к 
действию 
факторов 
среды  
 
Биотические 
связи в при-
роде  
 
Взаимосвязи 
организмов 
в популяции 
 
Функциони-
рование по-
пуляций в 
природе 
 
Природное 
сообщество 
— биогеоце-
ноз 
 
Биогеоцено-
зы, экоси-
стемы и био-
сфера 
 
Развитие и 
смена при-
родных со-
обществ 
 
Многообра-
зие биогеоце-
нозов (экоси-
стем).  
Основные 
законы ус-
тойчивости 
живой при-
роды. 
Экологиче-
ские пробле-
мы в биосфе-
ре. Охрана 
природы  

Выделять и характеризовать существенные признаки 
сред жизни на Земле. Называть характерные признаки 
организмов — обитателей этих сред жизни. Характери-
зовать черты приспособленности организмов к среде 
их обитания. Распознавать и характеризовать экологи-
ческие факторы среды 
Выделять и характеризовать основные закономерности 
действия факторов среды на организмы. Называть 
примеры факторов среды. Анализировать действие 
факторов на организмы по рисункам учебника. 
Выделять экологические группы организмов. Приво-
дить примеры сезонных перестроек жизнедеятельности 
у животных и растений 
Приводить конкретные примеры адаптаций у живых 
организмов. 
Называть необходимые условия возникновения и под-
держания адаптаций. Различать значение понятий 
«жизненная форма» и «экологическая группа» 
Выделять и характеризовать типы биотических связей. 
Объяснять многообразие трофических связей. 
Характеризовать типы взаимодействия видов организ-
мов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищничество, 
конкуренция; приводить их примеры. Объяснять зна-
чение биотических связей 
Выделять существенные свойства популяции как груп-
пы особей одного вида. Объяснять территориальное 
поведение особей популяции. 
Называть и характеризовать примеры территориаль-
ных, пищевых и половых отношений между особями в 
популяции. Анализировать содержание рисунка учеб-
ника, иллюстрирующего свойства популяций 
Выявлять проявление демографических свойств попу-
ляции в природе.  
Характеризовать причины колебания численности и 
плотности популяции. Сравнивать понятия «числен-
ность популяции» и «плотность популяции», делать 
выводы. 
Анализировать содержание рисунков учебника 
Выделять существенные признаки природного сообще-
ства. Характеризовать ярусное строение биоценозов, 
цепи питания, сети питания и экологические ниши. 
Понимать сущность понятия «биотоп».  
Сравнивать понятия «биогеоценоз» и «биоценоз». 
Объяснять на конкретных примерах средообразующую 
роль видов в биоценозе 
Выделять, объяснять и сравнивать существенные при-
знаки природного сообщества как экосистемы или био-
геоценоза. Характеризовать биосферу как глобальную 
экосистему. Объяснять роль различных видов в про-
цессе круговорота веществ и потоке энергии в экоси-
стемах. Объяснять значение биологического разнооб-
разия для сохранения биосферы. Характеризовать роль 
В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере. Ана-
лизировать и пояснять содержание рисунков учебника 
Объяснять и характеризовать процесс смены биогеоце-
нозов. Называть существенные признаки первичных и 
вторичных сукцессий, сравнивать их между собой, де-
лать выводы. Обосновывать роль круговорота веществ 
и экосистемной организации жизни в устойчивом раз-
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Обобщение и 
системати-
зация знаний  
Итоговый 
контроль  

витии биосферы. Объяснять процессы смены экоси-
стем на примерах природы родного края 
Выделять и характеризовать существенные признаки и 
свойства водных, наземных экосистем и агроэкоси-
стем. Объяснять причины неустойчивости агроэкоси-
стем. 
Сравнивать между собой естественные и культурные 
экосистемы, делать выводы 
Выделять и характеризовать существенные причины 
устойчивости экосистем. Объяснять на конкретных 
примерах значение биологического разнообразия для 
сохранения устойчивости экосистемы. Приводить при-
меры видов — участников круговорота веществ в эко-
системах. 
Объяснять на конкретных примерах понятия «сопря-
жённая численность видов в экосистеме» и «циклич-
ность» 
Выделять и характеризовать причины экологических 
проблем в биосфере. Прогнозировать последствия ис-
тощения природных ресурсов и сокращения биологи-
ческого разнообразия. Обсуждать на конкретных при-
мерах экологические проблемы своего региона и био-
сферы в целом. 
Аргументировать необходимость защиты окружающей 
среды, соблюдения правил отношения к живой и нежи-
вой природе. Выявлять и оценивать степень загрязне-
ния помещений. Фиксировать результаты наблюдений 
и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Выявлять признаки приспособленности организмов к 
среде обитания. 
Объяснять роль круговорота веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Характеризовать биосферу как 
глобальную экосистему. 
Анализировать и оценивать последствия деятельности 
человека в природе. Находить в Интернете дополни-
тельную информацию о работе учёных по сохранению 
редких и исчезающих видов животных и растений. 
Систематизировать знания по темам раздела «Общие 
биологические закономерности».  Применять основные 
виды учебной деятельности при формулировке ответов 
к итоговым заданиям 

 
 

 

 


