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На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 
естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального 
оператора учебного предмета «Биология».

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 
структуру и содержание при организации обучения биологии в 5—9 классах, выстроенном на 
базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК).
Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 
условия:

• для расширения содержания школьного биологического образования;
• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области;
• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;
• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.
Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы.
Цель и задачи

• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 
естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 
обучающихся;

• разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 
программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в 
каникулярный период;

• вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность;
• организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 
организованных образовательными организациями в каникулярный период;

• повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. Создание 
центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 
общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной 
организации:

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 
экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 
направленности при реализации основных общеобразовательных программ и 
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания 
учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»;

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 
дополнительного образования естественно-научной направленностей;

• компьютерным и иным оборудованием.
Концепция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте 

ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический 
эксперимент. Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно 
представить без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных 
приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) прописано, 
что одним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися должно стать 
умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов». Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном
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оборудовании, без применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере 
решить все задачи в современной школе. Это связано с рядом причин:

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей 
не позволяет проводить многие количественные исследования;

• длительность проведения биологических исследований не всегда
• согласуется с длительностью учебных занятий;
• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями 

техники безопасности и др. Цифровая лаборатория полностью меняет методику и 
содержание экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. 
Широкий спектр датчиков позволяют учащимся знакомиться с параметрами 
биологического эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. 
Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент даже в отсутствии 
экспериментатора, а частота их измерений неподвластна человеческому восприятию. В 
процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 
информацию об исследовании в четырёх видах:

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 
фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии;

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков 
(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин);

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность пере
хода к выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель 
показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность и 
многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое описание 
взаимосвязи величин, математическое обобщение.

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в 
следующих действиях:

1. определение проблемы;
2. постановка исследовательской задачи
3. планирование решения задачи;
4. построение моделей;
5. выдвижение гипотез;
6. экспериментальная проверка гипотез;
7. анализ данных экспериментов или наблюдений;
8. формулирование выводов.

В основу образовательной программы заложено применение цифровых лабораторий. 
Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов, соответствует структуре 
примерной образовательной программы по биологии, содержанию Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования.

Биология растений:
Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое давление. 

Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания семян. 
Теплолюбивые и холодостойкие растения.

Зоология:
Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение строения 
моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. Изучение строения 
млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. Теплокровные и холоднокровные 
животные

Человек и его здоровье:
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Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость между 
нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. Механизм лёгочного дыхания. 
Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная ёмкость легких. Выделительная, дыхательная и 
терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. 
Приспособленность организмов к среде обитания.

Общая биология:
Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН 

среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 
описание. Выявление изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у 
организмов к среде обитания (на конкретных примерах).

Планируемые результаты обучения по курсу «Биология . 5—9 класс»
Предметные результаты:

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 
понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира;

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 
называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 
организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 
эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 
сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 
свидетельствах эволюции;

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 
изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 
наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 
методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 
процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 
экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 
инструментов;

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 
том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 
жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека;

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 
происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение 
и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к 
различным экологическим факторам;

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 
важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека;

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков 
от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 
наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли 
в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 
факторе;

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 
преодоления;
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11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 
причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании 
полученных результатов;

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 
строения живых систем, явлений и процессов живой природы;

13) понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук;
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 
диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 
достоверности;

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 
или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 
проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 
формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению 
и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 
окружающих;

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 
зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 
здоровья;

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 
растений и ухода за домашними животными;

Формы контроля
Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой 

проводится в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение 
промежуточной и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация
Для осуществления промежуточной аттестации используются контрольно-оценочные 

материалы, отбор содержания которых ориентирован на проверку усвоения системы 
знаний и умений — инвариантного ядра содержания действующих образовательной 
программы по биологии для общеобразовательных организаций Задания промежуточной 
аттестации включают материал основных разделов курса биологии.

Контрольные измерительные материалы 
В данном разделе представляются контрольно-измерительные материалы, которые 

используются для определения уровня достижения обучающимися планируемых 
метапредметных и предметных результатов в рамках организации текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.

При организации текущего контроля успеваемости обучающихся следует 
учитывать требования ФГОС ООО к системе оценки достижения планируемых 
результатов ООП, которая должна предусматривать использование разнообразных 
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические и лабораторные работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдение, испытания и иное).

Выбор указанных ниже типов и примеров контрольных измерительных материалов
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обусловлен педагогической и методической целесообразностью, с учётом предметных 
особенностей курса «Биология 5—9 класс».

Тесты и задания разработаны в соответствии с форматом ЕГЭ и ГИА, что позволяет 
даже в рамках усвоения практической части программы отрабатывать общеучебные и 
предметные знания и умения.

Перечень оценочных процедур должен быть оптимальным и достаточным для 
определения уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных 
результатов. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 
осуществляется в соответствии с принятой в образовательной организации системой 
оценивания.

Нормы оценок за все виды проверочных работ 
«5» -  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:

• отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 
более одного недочёта.

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
• наличие 2—3 ошибок или 4—6 недочётов по текущему учебному материалу;
• не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу;
• использование нерациональных приемов решения учебной задачи.
«3 » — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 
конкретной работе:
• не более 4—6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу;
• не более 3—5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному матери- алу. 

«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
• наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
• более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу.

Планируемые результаты освоения биологии в 5 классе
Предметные результаты обучения
—  о многообразии живой природы;
—  царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
—  основные методы исследования в биологии: наблюдение,

эксперимент,измерение;
—  признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 
раздражимость, рост, развитие, размножение;
—  экологические факторы;
—  основные среды обитания живых организмов: водная среда,

наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;
—  правила работы с микроскопом;
—  правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов в кабинете биологии.
—  определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 
природы», «экологические факторы»;
—  отличать живые организмы от неживых;
—  пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами иоборудованием;
—  характеризовать среды обитания организмов;
—  характеризовать экологические факторы;
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—  проводить фенологические наблюдения;
—  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 
лабораторных опытов.
—  строение клетки;
—  химический состав клетки;
—  основные процессы жизнедеятельности клетки;
—  характерные признаки различных растительных тканей.
—  определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», «

ядро»,
«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», 

«пигменты»,
«хлорофилл»;
—  работать с лупой и микроскопом;
—  готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
—  распознавать различные виды тканей.
Метапредметныерезультаты обучения
—  составлять план текста;
—  владеть таким видом изложения текста, как повествование;
—  под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
—  под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описаниенаблюдения, его результаты, выводы;
—  получать биологическую информацию из различных источников;
—  определять отношения объекта с другими объектами;
—  определять существенные признаки объекта
—  анализировать объекты под микроскопом;
—  сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 
определять их;
—  оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;
—  работать с текстом и иллюстрациями учебника.
Личностные результаты обучения
—  испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
—  знать правила поведения в природе;
—  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 
природы;
—  уметь реализовывать теоретические познания на практике;
—  понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 
биологией;
—  испытывать любовь к природе;
—  признавать право каждого на собственное мнение;
—  проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы;
—  уметь отстаивать свою точку зрения;
—  критично относиться к своим поступкам, нести

ответственность запоследствия;
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—  уметь слушать и слышать другое мнение.

Планируемые результаты освоения биологии в 6 классе
Предметные результаты обучения:
Смогут научатся:
• основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении 
природы;
• принципы современной классификации живой природы;
• основные характеристики царств живой природы;
• клеточное строение живых организмов;
• основные свойства живых организмов;
• типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно;
• приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под 
действием экологических факторов;
• правила поведения в природе;
• какое влияние оказывает человек на природу.
Метапредметныерезультаты обучения:
Обучающие научатся:
• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, 
готовить сообщения и презентации;
• проводить наблюдения и описания природных объектов;
• составлять план простейшего исследования;
Личностные результаты обучения
—  испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
—  знать правила поведения в природе;
—  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 
природы;
—  уметь реализовывать теоретические познания на практике;
—  понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 
биологией;
—  испытывать любовь к природе;
—  признавать право каждого на собственное мнение;
—  проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы;
—  уметь отстаивать свою точку зрения;
—  критично относиться к своим поступкам, нести

ответственность запоследствия;
—  уметь слушать и слышать другое мнение.

Планируемые результаты освоения биологии в 7 классе
В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся, успешно освоившие рабочую 

программу должны :
Предметные результаты обучения:
признаки биологических объектов: клеток и организмов животных; популяций; 
экосистем и агросистем; биосферы; животных своего региона;
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сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, рост, развитие, размножение, транспорт веществ, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах; 
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
общность происхождения и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 
животных, их поведением, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные животных своей местности, домашних животных, опасные для 
человека животных;
выявлять изменчивость животных, их приспособления к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп ) и делать выводы на 
основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);
метапредметные результаты обучения:анализировать и оценивать воздействие факторов 
окружающей среды, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значение биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о животных ( в том числе с 
использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
животными; оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и 
размножения домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма.
Личностные результаты обучения
испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;знать правила 
поведения в природе; понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 
человека и природы; уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 
испытывать любовь к природе; признавать право каждого на собственное мнение; 
проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
уметь отстаивать свою точку зрения; критично относиться к своим поступкам, нести 
ответственность за последствия; уметь слушать и слышать другое мнение.

Планируемые результаты освоения биологии в 8 классе
Личностные результаты обучения:

9



—  испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела;
—  следить за соблюдением правил поведения в природе;
—  использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего
—  уметь рационально организовывать труд и отдых;
--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма;
—  понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;
—  признавать ценность жизни во всех её проявлениях и 

необходимостьответственного, бережного отношения к окружающей среде;
—  осознавать значение семьи в жизни человека и общества;
—  принимать ценности семейной жизни;
—  уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;
—  понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии;
—  проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемыезнания;
—  признавать право каждого на собственное мнение;

—  проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы;
—  уметь отстаивать свою точку зрения;
—  критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 
последствия;
—  уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 
как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
Метапредметныерезультаты обучения:
-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и 
выполняемой им функцией;
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов;
-находить в учебной и научно-популярной литературе

информацию
оборганизме человека, оформлять её в виде устных сообщений, 
докладов
,рефератов, презентаций;
-находить в учебной и научно-популярной литературе

информацию обзаболеваниях организма человека, оформлять её в виде 
рефератов, докладов;
— проводить исследовательскую и проектную работу;
— выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающейсреды на 
его здоровье;
— аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению
глобальныхпроблем: СПИД, наркомания, алкоголизм
Предметные результаты обучения:
— особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки, тканей, органов и 
систем органов человеческого организма;
— сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,
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питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость,;
- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики;
- вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, 
психологии, гигиены, медицины
-выделять существенные признаки строения и функционирования органов 
человеческого организма;
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство 
человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 
витаминов в организме;
- в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей;
- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
-получать информацию об организме человека из разных источников

Планируемые результаты освоения биологии в 9 классе
В результате изучения биологии обучающий узнает:
1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 
и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения;
сумеет объяснить: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира,в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп);
роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы;необходимость 
защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 
природе;
взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и
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развитием растений и животных, поведением животных,
сезоннымиизменениями в природе;

рассматривать на готовых микропрепаратах и описыватьбиологические объекты; 
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 
растения, органы и системы органов животных, растения разныхотделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 
грибы, опасные для человека растения и животные;
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушенияосанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,ухода за 
ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Личностные результаты обучения:
—  испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
- уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела;
—  следить за соблюдением правил поведения в природе;
—  использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего
—  уметь рационально организовывать труд и отдых;
--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма;
—  понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;
—  признавать ценность жизни во всех её проявлениях и
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необходимостьответственного, бережного отношения к окружающей среде;
—  осознавать значение семьи в жизни человека и общества;
—  принимать ценности семейной жизни;
—  уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;
—  понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии;
—  проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемыезнания;
—  признавать право каждого на собственное мнение;

—  проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы;
—  уметь отстаивать свою точку зрения;
—  критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 
последствия;
—  уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 
как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
метапредметныерезультаты обучения:
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значение биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о животных ( в том числе с 
использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
животными; оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и 
размножения домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма.

Содержание учебного предмета биология в 5-9 классах 
(практическая часть (лабораторные работы, опыты и демонстрации) 

учебного содержания предмета усилена материально-технической базой 
центра «Точка роста», используемого для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания биологии)

Биология. Бактерии. Г рибы. Растения. 5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Введение (6 часов)
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 
неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязьорганизмов в природе. 
Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 
человека на природу, ее охрана.

Лабораторные и практические работы: Фенологические наблюдения за 
сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений.

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

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов)
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Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 
клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 
клетки. Понятие «ткань».

Демонстрации: Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение 

клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 
рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание 
под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 
шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 
цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых 
микропрепаратов различных растительных тканей.

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов)
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий.

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

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 
Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобныхгрибов и 
их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- 
паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.

Демонстрация: Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные 
объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья).

Лабораторные и практические работы
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба 

мукора. Строение дрожжей.
Раздел 3. Царство Растения (9 часов)
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

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

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

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей.

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

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, 

роль в природе и жизни человека, охрана.
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека.
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного

мира.
Демонстрация: Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых 

растений.
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Лабораторные и практические работы
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

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

Биология. 6 класс 
(34 часа, 1 час в 
неделю)

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 
корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространениеплодов и 
семян.
Демонстрация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной игенеративной) 
и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. 
Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.
Лабораторные и практические работы
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 
мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение 
почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. 
Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов.
Раздел 2. Жизнь растений (12часов)
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение).
*Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 
Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 
растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 
размножение покрытосеменных растений
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 
питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 
поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; 
образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 
органических веществ по лубу.
Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативноеразмножение 
комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев.
Экскурсии
Зимние явления в жизни растений.
Раздел 3. Классификация растений (5 часов)
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс,
отдел,царство. Знакомство с классификацией цветковых растений.
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Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (сучетом 
местных условий).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков 
илилейных.
*Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы
Их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 
специализации растениеводства в каждой конкретной местности.)
Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 
сельскохозяйственных растений.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Экскурсии
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте.
Раздел 4. Природные сообщества (2 часа)
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. 
Паразитизм.Растительные сообщества и их типы.
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека.
Экскурсии
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 
явлениями в природных сообществах.

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)
Многообразие животного мира. 25 часов

Общие сведения о животном мире. Простейшие, их классификация, строение, процессы 
жизнедеятельности, значение в природе и жизни человека. Паразитические простейшие. 
Ткани. Органы и системы органов многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные: 
особенности строения и жизнедеятельности. Значение Кишечн ополостных . 
Многообразие кишечнополостных .
Тип Плоские 
черви. Тип 
Круглые черви.
Тип Кольчатые 
черви.
Моллюски: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Значение моллюсков в 
природе и жизни человека.
Тип Членистоногие: Класс Ракообразные, Класс Паукообразные, Класс Насекомые. 
Многообразие насекомых. Значение насекомых в природе и жизни человека.
Тип Хордовые. Строение и жизнедеятельности рыб. Многообразие и значение рыб. 
Класс Земноводные. Многообразие и значение земноводных.
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие и значение пресмыкающихся.
Класс Птицы. Строение и жизнедеятельность птиц. Многообразие и значение птиц. К 
Класс Млекопитающие. Строение и жизнедеятельность млекопитающих. 
Многообразие и значение млекопитающих. Домашние млекопитающие.
Лабораторные работы:
Изучение многообразия одноклеточных животных.
Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. Изучение
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внешнего строения дождевого червя.
Изучение внешнего строения 
насекомогоИзучение внешнего 
строения рыбы
Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого 

покрова.
Эволюция растений и животных, их охранаЗ часа

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных 
водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных 
животных.
Экосистемы 4 часа
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы 
среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь 
компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 
Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными. 
Охрана растительного и животного мира. Экосистема. Среда обитания организмов. 
Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Искусственные 
экосистем.

Биология 8 класс.
(68 часов, 2 часа в неделю)

Введение
(3ч)
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 
гигиена. Их становление и методы исследования.
Общий обзор организма человека (4ч)
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 
на нее. Человеческие расы. Человек как вид.
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма.
Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 
Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обменвеществ, биосинтез 
и биологическое окисление. Их значение. Рост и развитие клетки. Состояния 
физиологического покоя и возбуждения.
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 
ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части 
нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 
торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 
Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.Демонстрация 
модели «Происхождение человека», моделей остатков древнейкультуры человека. 
Лабораторная работа. Изучение микроскопического строения тканей организма 
человека
Опорно-двигательная система (7 часов)
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 
микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление кпрямохождению, 
трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 
соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).
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Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. *Мышцы 
антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия 
гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 
работа.
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их 

выявление,предупреждение и исправление.
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Демонстрация 
скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей,позвонков, 
распилов костей, приемов первой помощи при травмах.
Лабораторные и практические работы. Микроскопическое строение кости.
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).
Утомление при статической и динамической работе.
Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движенияхруки. 
Внутренняя среда организма (4 часа)
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их
взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 
(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль 
кальция и витамина «К» в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 
Кроветворение.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. *Луи 
Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифиче- ский 
иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль 
лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 
паразитарные болезни. Ворота инфекции. *Возбудители и переносчики болезни. 
Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 
Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и 
искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 
совместимость. Переливание крови. *Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов 
и тканей.
Лабораторная работа. Рассматривание крови человека и лягушки подмикроскопом. 
Кровеносная и лимфатическая системы организма (4 часа)
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 
органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 
при кровотечениях.
Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 
давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. Дыхание (5 часов) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 
тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 
Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 
показатель здоровья: жизненная емкость легких.
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография.Туберкулез 
и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей,
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электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 
на организм.
Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 
приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли 
резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в 
выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости легких; приемов искус
ственного дыхания.
Лабораторные работы. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 
выдоха.
Питание (6 ч)
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 
канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах
пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 
Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 
помощь при пищевых отравлениях.
Демонстрация торса человека.
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 
глотании.
Обмен веществ и энергии (4 часа)
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов 
в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и 
режим питания. Основной и общий обмен.Энергетическая емкость пищи.
Выделение продуктов обмена (3 часа)
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа 
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 
системы и их предупреждение.
Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения».
Покровы тела человека (4 часа)
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 
кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за 
кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 
и лечение у  дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 
Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 
помощь при тепловом и солнечном ударе.
Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи».
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 
шампуня с особенностями местной воды.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 часов)
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы 
—  периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга.
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Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 
Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 
больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 
функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 
сенсорные зоны коры.
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатическая нервная система. Железы внешней, внутренней и смешанной 
секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 
Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 
щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 
половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного 
диабета.
Демонстрация модели головного мозга человека.
Органы чувств. Анализаторы (5ч)
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и 
строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции 
сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 
зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 
близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 
слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 
Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и 
глухоты, их предупреждение.
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 
оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; опре
деление остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты,
запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы,
рассудочная деятельность, динамический стереотип.
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 
Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 
организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 
высших психических функций. Осознанные действия и интуиция.
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память,
воображение, мышление.
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 
негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и
эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 
виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 
внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.
Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого
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подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов 
на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 
мышления и пр.
Размножение и развитие человека (4 ч)
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 
полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 
Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, опло
дотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 
отступления от него. Влияние ПАВ веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 
развитие и здоровье человека.
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 
путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика.
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
контактов и абортов.
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути.
Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов.
Человек и окружающая среда (3 часа)
Связи человека с окружающей средой. Адаптация человека к среде обитания. 
Адаптация.
Напряжение и 
утомление.Здоровье.
Страх. Паника.
Первая помощь до прибытия профессиональной медицинской помощи.

Биологии 9 класс (68часов, 2 часа в неделю)
Введение. Биология в системе наук (3 ч.)
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 
понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие 
«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 
биологической науки в деятельности человека. Демонстрации: портреты ученых- 
биологов; схема «Связь биологии с другими науками».
Основы цитологии - науки о клетке( 12 ч.)
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 
изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 
исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, 
сельского хозяйства.
Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 
клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 
Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.
Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы

полученияорганических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, 
его космическаяроль в биосфере.
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации.
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Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по 
матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 
клетке.
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 
иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 
вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель- аппликация «Синтез 
белка».
Лабораторные работы:
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 
клеток у бактерий.

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.)
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 
Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа беспологоразмножения и 
роста многоклеточных организмов, его биологическое значение.
Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 
оплодотворения.
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 
организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 
старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 
Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям.
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство 
зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.
Основы генетики (12 ч.)
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 
Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. 
Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения 
наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 
расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 
цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. 
Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 
частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 
изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 
генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 
изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 
внешней среды в развитии и проявлении признакови свойств.
Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 
перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 
изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 
полиплоидных растений.
Лабораторные работы:
Изучение изменчивости у растений и 
животных.Изучение фенотипов растений.
Практическая работа:
Решение генетических задач.
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Генетика человека (3 ч.)
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 
Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипическиепроявления. 
Лабораторная работа:
Составление родословных.
Эволюционное учение (8 ч.)
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к 
изучению живых организмов.
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 
эволюции и их характеристика.
Движущие силы и результаты эволюции.
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 
существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 
формировании новых свойств, признаков и новых видов.
Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 
видов как результат действия естественного отбора.
Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 
решения проблем охраны природы и рационального природопользования.
Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции.
Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 
животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 
культурных растений и пород домашних животных, а также результаты
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; 
схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей 
прогрессивной биологической эволюции.
Лабораторная работа:
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Основы селекции и биотехнологии(4 ч.)
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 
Достижения мировой и отечественной селекции.
Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 
иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 
Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч.)
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир какрезультат 
эволюции. История развития органического мира.
Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 
репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.)
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к
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различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 
разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 
веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 
человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков 
на живые организмы и экосистемы.
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 
веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной 
деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; 
карты заповедников России.
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Тематическое планирование материала в 5 классе 
«БИОЛОГИЯ — НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ»

№ п/п
Тема Содержание

Целевая 
установка урока

Кол-во
часов

Основные виды деятельности 
обучающихся на 

уроке/внеурочном занятии

Использование
оборудование

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

живых организмов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент.
Лабораторная
работа № 1
«Изучение
устройства
увеличительных
приборов»
Клеточное строение
организмов.
Многообразие
клеток. Методы
изучения живых

Использование
увеличительных
приборов
при изучении объектов 
живой природы. 
Увеличительные 
приборы: 
лупы ручная, 
штативная, микроскоп. 
Р. Гук, А. ван Левенгук. 
Части микроскопа. 
Микропрепарат. 
Правила работы с 
микроскопом.
Строение клетки. Ткани 
Клеточное строение 
живых организмов. 
Клетка. Части клетки и 
их назначение.

Объяснять
назначение
увеличительных
приборов.
Различать ручную и 
штативную лупы, 
знать величину полу
чаемого с их 
помощью 
увеличения. 
Выявлять части 
клетки на рисунках 
учебника, 
характеризовать их 
значение.

1 Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. Изучать устройство 
микроскопа и соблюдать правила 
работы с микроскопом.
Сравнивать увеличение лупы и 
микроскопа.
Получать навыки работы с 
микроскопом при изучении готовых 
микропрепаратов.
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием
Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. Наблюдать части и 
органоиды клетки на готовых 
микропрепаратах под малым и 
большим

Микроскоп
световой,
цифровой



№ п/п
Тема Содержание

Целевая 
установка урока

Кол-во
часов

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на уроке/внеурочном занятии

Использование
оборудование

2 организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент 
Лаборат орная 
работа № 2 
«Знакомство с 
клетками 
растений»

Понятие о ткани. 
Ткани 
животных и 
растений.
Их функции.

Сравнивать 
животную и 
растительную 
клетки, находить 
черты их сходства 
и различия. 
Различать ткани 
животных и 
растений 
на рисунках 
учебника, 
характеризовать 
их строение, 
объяснять их 
функции.

1 увеличением микроскопа и 
описывать их.
Различать отдельные клетки, 
входящие 
в состав ткани.
Обобщать и фиксировать 
результаты наблюдений, делать 
выводы.
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, обращения 
с лабораторным 
оборудованием

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты

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

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

Различать 
неорганические и 
органические 
вещества клетки, 
минеральные соли, 
объяснять их 
значение для 
организма.

1 Наблюдать демонстрацию 
опытов
учителем, анализировать их 
результаты, делать выводы. 
Анализировать 
представленную на 
рисунках учебника 
информацию о результатах 
опыта, работая в паре.
Умение работать с 
лабораторным оборудованием

2 . Многообразие живых организмов (11 ч)



3 Бактерии.
Многообразие
бактерий

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

Характеризовать 
особенности 
строения бактерий.

1



Описывать разнообразные 
формы бактериальных клеток 
на рисунке учебника. 
Различать понятия: 
«автотрофы», «гетеротрофы», 
«прокариоты», «эукариоты». 
Характеризовать процессы 
жизнедеятельности бактерии 
как прокариот.
Сравнивать и оценивать роль 
бактерий-автотрофов и 
бактерий-гетеротрофов в 
природе. Умение работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами.

Рассматривание 
бактерий на 
готовых
микропрепаратах с
использованием
цифрового
микроскопа.
Электронные
таблицы и плакаты.



4 Растения. Растения. Характеризовать
Многообразие Представление о главные признаки
растений. флоре. растений.
Значение Отличительное
растений свойство растений.
в природе и Хлорофилл.
жизни Значение
человека фотосинтеза. 

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



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

Обнаружение 
хлоропластов в 
клетках растений с 
использованием 
цифрового 
микроскопа. 
Электронные 
таблицы 
и плакаты.



5 Животные. Животные Распознавать
Строение Представление о одноклеточных и
животных. фауне. Особенности многоклеточных
Многообразие животных. животных на
животных, их Одноклеточные и рисунках
роль в многоклеточные учебника.
природе и жизни организмы. Роль
человека животных в природе

и жизни человека.
Зависимость от
окружающей среды



1 Характеризовать простейших Г отовить
по рисункам учебника, микропрепарат
описывать их различие, культуры
называть части их тела. амеб.
Сравнивать строение тела Обнаружение
амёбы с клеткой эукариот, одноклеточных
делать выводы. животных
Называть многоклеточных (простейших) в
животных, изображённых на водной среде с
рисунке учебника. использованием
Различать беспозвоночных и цифрового микро-
позвоночных животных. скопа.
Объяснять роль животных в Электронные
жизни человека и в природе. таблицы
Характеризовать факторы 
неживой природы, 
оказывающие влияние на 
жизнедеятельность животных. 
Умение работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами.

и плакаты.



6 «Наблюдение за
передвижением
животных»

Лабораторная 
работа 
№ 3
«Наблюдение за
передвижением
животных»

Готовить 
микропрепарат 
культуры 
инфузорий. 
Изучать живые 
организмы под 
микроскопом при 
малом 
увеличении.

1 Наблюдать за движением 
животных, отмечать скорость и 
направление движения, 
сравнивать передвижение 
двух-трёх особей. 
Формулировать вывод о 
значении движения для 
животных.
Фиксировать результаты 
наблюдений в тетради. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. 
Умение работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами.

Готовить
микропрепарат
культуры
инфузорий.
Изучать живые 
организмы под 
микроскопом 
при малом 
увеличении. 
Наблюдать 
за движением 
животных, 
отмечать скорость 
и направление 
движения, 
сравнивать 
Электронные 
таблицы и плакаты.

7 Многообразие 
грибов, их роль в 
природе и жизни 
чело века.

Многообразие и 
значение грибов. 
Строение
шляпочных грибов. 
Плесневые грибы, их 
использование в 
здравоохранении 
(антибиотик 
пенициллин). 
Одноклеточные 
грибы — дрожжи.
Их использование в 
хлебопечении и 
пивоварении. 
Съедобные и

Характеризовать
строение
шляпочных
грибов.

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

Готовить 
микропрепарат 
культуры дрожжей. 
Изучать плесневые 
грибы под 
микроскопом при 
малом увеличении 
на готовых 
микропрепаратах. 
Электронные 
таблицы и плакаты.



ядовитые грибы. 
Правила сбора и 
употребления грибов 
в пищу.
Паразитические 
грибы. Роль грибов в 
природе и жизни 
человека

человека и для природы

3 . Жизнь организмов на планете Земля (7 ч)

8 Влияние 
экологических 
факторов на 
организмы

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

Различать понятия: 
«экологический 
фактор», «фактор 
неживой
природы», «фактор
живой природы»,
антропогенный
фактор».
Характеризовать
действие
различных
факторов среды на
организмы,
приводить
примеры
собственных
наблюдений.

1 Изучить действие различных 
факторов среды (свет, 
влажность, температура) на 
организмы, приводить 
примеры собственных 
наблюдений. Аргументировать 
деятельность человека в 
природе как антропогенный 
фактор.
Выполнение лабораторной 
работы.

Цифровая 
лаборатория по 
экологии (датчик 
освещенности, 
влажности и 
температуры)

Тематическое планирование материала в 6 классе 
«БИОЛОГИЯ — НАУКА О РАСТЕНИЯХ»

Часть 1. Наука о растениях 
Часть 2. Органы растений



Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 
Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира 
Часть 5. Природные сообщества

№ п/п
Тема Содержание

Целевая 
установка урока

Кол-во
часов

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на уроке/внеурочном 
занятии

Использование
оборудование

1 . Наука о растениях - -  ботаника (4 ч)
1 Клеточное 

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

Клеточное строение 
растений. Свойства 
растительной клетки. 
Клетка как основная 
структурная единица 
растения.

Строение 
растительной 
клетки: клеточная 
стенка, ядро, 
цитоплазма, 
вакуоли, 
пластиды. 
Жизнедеятель
ность клетки. 
Деление клетки. 
Клетка как живая 
система. 
Особенности 
растительной 
клетки

1 Приводить примеры 
одноклеточных и 
многоклеточных растений. 
Различать и называть 
органоиды клеток растений. 
Характеризовать основные 
процессы жизнедеятельности 
клетки.
Обобщать знания и делать 
выводы о взаимосвязи работы 
всех частей клетки.
Выявлять отличительные 
признаки растительной клетки 
Умение работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами.

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты



2 Клетки, ткани и 
органы растений. 
Отличительные 
признаки живых 
организмов

Ткани растений. 
Понятие о ткани 
растений. Виды 
тканей: основная, 
покровная, 
проводящая, 
механическая. 
Причины появления 
тканей.
Обобщение и 
систематизация 
знаний по мате
риалам темы «Наука 
о растениях — 
ботаника».

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

1 Определять понятие «ткань». 
Характеризовать особенности 
строения и функции тканей 
растений.
Устанавливать взаимосвязь 
строения и функций тканей. 
Объяснять значение тканей в 
жизни растения.
Обобщать и
систематизировать знания по 
теме, делать выводы. Отвечать 
на итоговые вопросы темы, 
выполнять задания

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты

2 . Органы растений (8 ч)



3 Семя, его Семя как орган Строение семени:
строение и размножения кожура, зародыш,
значение растений. Значение эндосперм,

семян в природе и семядоли.
жизни человека Строение
Лабораторная зародыша
работа растения.
№ 1 Двудольные и
«Строение семени однодольные
фасоли» растения.

Прорастание
семян.
Проросток, 
особенности его
строения..



1 Объяснять роль семян в Работа
природе. Характеризовать «Строение семени
функции частей семени. фасоли» Цифровая
Описывать строение зародыша лаборатория по
растения. экологии (датчик
Устанавливать сходство освещенности,
проростка с зародышем влажности и
семени. температуры).
Описывать стадии Электронные
прорастания 
семян. Выявлять 
отличительные признаки 
семян двудольных и 
однодольных растений. 
Использовать
информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли 
семян в жизни человека. 
Проводить наблюдения, 
фиксировать их результаты во 
время выполнения 
лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 
Умение работать с 
лабораторным оборудованием,

таблицы и плакаты.

увеличительными приборами.



4 Условия Значение воды и Изучить роль
прорастания воздуха для Запасных
семян прорастания семян. питательных

Запасные веществ семени.
питательные Т емпературные
вещества семени. условия
Т емпературные прорастания семян.
условия прорастания 
семян. Роль света. 
Сроки посева семян

Роль света.



1 Характеризовать роль воды и Работа
воздуха в прорастании семян. «Условия
Объяснять значение запасных прорастания
питательных веществ в семян».
прорастании семян. Значение воды и
Объяснять зависимость воздуха для
прорастания семян от прорастания семян.
температурных условий. Цифровая
Прогнозировать сроки посева лаборатория по
семян отдельных культур. экологии (датчик
Умение работать с освещенности,
лабораторным оборудованием, влажности и
увеличительными приборами. температуры). 

Электронные 
таблицы и плакаты.



5 Корень, его Типы корневых Изучить внешнее
строение и систем растений. внутреннее
значение Строение корня — 

зоны корня: конус 
нарастания, 
всасывания, 
проведения, деления, 
роста. Рост корня, 
геотропизм. 
Видоизменения 
корней. Значение 
корней в природе.

строение корня

Лабораторная
работа
М>2
«Строение корня 
проростка»



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

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты. 
Электронные 
таблицы и плакаты.



6 Лист, его 
строение и 
значение

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

Изучить внешнее и 
внутреннее 
строение листа.

1 Определять части листа на 
гербарных экземплярах, 
рисунках.
Различать простые и сложные 
листья. Характеризовать 
внутреннее строение листа, его 
части.
Устанавливать взаимосвязь 
строения и функций листа. 
Характеризовать 
видоизменения листьев 
растений
Умение работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами.

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
Внутреннее
строение листа.
Электронные
таблицы и плакаты.

7 Стебель, его 
строение и 
значение

Стебель, его 
строение и значение 
Лаборат орная 
работа
№ 4 «Внешнее строе
ние корневища, 
клуб- ня, луковицы»

Изучить внешнее 
строение стебля. 
Типы стеблей. 
Внутреннее 
строение стебля. 
Функции стебля. 
Видоизменения 
стебля у 
надземных и 
подземных 
побегов.

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

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты. 
«Стебель одно 
дольных и 
двудольных 
растений» 
Электронные 
таблицы и плакаты.



обращения с лабораторным 
оборудованием

3 . Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
8 Минеральное 

питание растений 
и значение воды

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

Устанавливать 
взаимосвязь 
почвенного 
питания растений 
и условий внешней 
среды.

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

Цифровая 
лаборатория по 
экологии (датчик 
влажности, 
освещенности)



9 Воздушное 
питание растений 
— фотосинтез

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

Характеризовать
условия,
необходимые для 
воздушного 
питания растений. 
Объяснять роль 
зелёных листьев в 
фотосинтезе.

1 Приводить примеры 
организмов — автотрофов и 
гетеротрофов, находить 
различия в их питании. 
Обосновывать космическую 
роль зелёных растений. 
Использовать
информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о роли 
фотосинтеза на нашей планете. 
Выполнять наблюдения и 
измерения

Цифровая 
лаборатория по 
экологии (датчик 
углекислого газа и 
кислорода)

11 Дыхание и обмен 
веществ у 
растений

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

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

1 Воспитание бережного 
отношения к своему здоровью, 
привитие интереса к изучению 
предмета.
Выполнять опыт, наблюдать 
результаты и делать выводы 
по результатам исследования

Цифровая 
лаборатория по 
экологии
(датчик углекислого 
газа и кислорода)

4 . Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)



12 Водоросли, их Общая Изучить строение
многообразие в характеристика. и размножение
природе Строение, 

размножение 
водорослей. 
Разнообразие 
водорослей. Отделы: 
Зелёные, Красные, 
Бурые водоросли. 
Значение водорослей 
в природе. 
Использование 
водорослей

водорослей

человеком



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

хламидомонада)



13 Отдел
Моховидные.
Общая
характеристика и 
значение

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

Лаборат орная
работа
№ 6
«Изучение внешнего 
строения 
моховидных 
растений»

Изучить строение 1 
и размножение 
мхов



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

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты. 
(Сфагнум — 
клеточное строение)



14 Отдел
Г олосеменные. 
Общая
характеристика и 
значение

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

Изучить общую 
характеристику 
голосеменных 
растений



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



15 Семейства класса Общая 
Двудольные характеристика.

Семейства: 
Розоцветные, 
Мотыльковые, 
Крестоцветные, 
Паслёновые, 
Сложноцветные. 
Отличительные 
признаки семейств. 
Значение в природе 
и жизни человека. 
Сельскохозяйст
венные культуры

Изучить общую 
характеристику 
семейств класса 
Двудольные.



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



16 Семейства класса Общая Изучить общую
Однодольные характеристика. характеристику

Семейства: семейств класса
Лилейные, Луковые, 
Злаки.

Однодольные.

Отличительные 
признаки. Значение в 
природе, 
жизни человека. 
Исключительная
роль злаковых 
растений

Тематическое планирование материала в 7 классе 
«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ»
Часть 1. Общие сведения о мире животных
Часть 2. Строение тела животных
Часть 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные
Часть 4 Подцарство Многоклеточные
Часть 5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 
Часть 6 Тип Моллюски 
Часть 7. Тип Членистоногие
Часть 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 
Часть 9. Класс Земноводные, или Амфибии 
Часть 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии



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



Часть 11. Класс Птицы
Часть 12. Класс Млекопитающие, или Звери
Часть 13. Развитие животного мира на Земле

№ п/пТема Содержание Целевая 
установка урока

Кол-во
часов

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на уроке/внеурочном 
занятии

Использование
оборудование

2 . Строение тела животных (2 ч)
1 Клетка Клетка

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

Выявить сходство 
и различие в 
строении 
животной и 
растительной 
клеток

1 Сравнивать клетки животных 
и растений.
Называть клеточные 
структуры животной клетки. 
Делать выводы о причинах 
различия и сходства животной 
и растительной клеток. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения животной клетки с 
типом питания 
Умение работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами.

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.



2 Ткани, органы и 
системы органов

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

Изучить ткани:
эпителиальные,
соединительные,
мышечные,
нервные, их
характерные
признаки.

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

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты

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

характеристика 
подцарства 
Простейшие. Тип 
Саркодовые и 
жгутиконосцы. 
Класс
Саркодовые

Среда обитания, 
внешнее строение. 
Строение и 
жизнедеятельность 
саркодовых на 
примере амёбы- 
протея. Разнообразие 
саркодовых

Дать общую 
характеристику 
Простейшим, на 
примере Типа 
Саркодожгутико- 
вые

1 Выявлять характерные 
признаки подцарства 
Простейшие, или 
Одноклеточные, типа 
Саркодовые и жгутиконосцы. 
Распознавать представителей 
класса Саркодовые на 
микропрепаратах, рисунках, 
фотографиях.
Устанавливать взаимосвязь 
строения и функций организма 
на примере амёбы-протея. 
Обосновывать роль 
простейших в экосистемах 
Умение работать с 
лабораторным оборудованием,

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты
(амеба)



увеличительными приборами.
4 Тип Саркодовые 

и жгутиконосцы. 
Класс
Жгутиконосцы

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

На примере 
эвглены зеленой 
показать 
взаимосвязь 
строения и 
характера питания 
от условий 
окружающей 
среды.

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

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты. 
(эвглена зеленая)

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

Лабораторная 
работа 
№ 1
«Строение и

Установить 
характерные 
признаки типа 
Инфузории и 
показать черты 
усложнения в 
клеточном 
строении.

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

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.
(инфузория)



передвижение
инфузории-
туфельки»

4 . Подцарство Многоклеточные (2 ч)
6 Тип Общая

характеристика
многоклеточных
животных. Тип
Кишечнополостн
ые.
Строение и 
жизнедеятель
ность

Общие черты 
строения. Гидра — 
одиночный полип. 
Среда обитания, 
внешнее и
внутреннее строение. 
Особенности 
жизнедеятельности, 
уровень организации 
в сравнении с 
простейшими

Изучить строение 
и
жизнедеятельность 
кишечнополостны 
х на примере 
гидры, выделить 
основные черты 
усложнения 
организации по 
сравнению с 
простейшими.

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

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты. 
(внутреннее 
строение гидры)

5 . Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч)
7 Тип Кольчатые 

черви. Общая
Места обитания, 
строение и 
жизнедеятельность

Изучить
особенности
усложнения

1 Называть черты более высокой 
организации кольчатых червей 
по сравнению с круглыми.

Цифровой
микроскоп,



№ п/пТема Содержание Целевая 
установка урока

Кол-во
часов

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на уроке/внеурочном 
занятии

Использование
оборудование

характеристика.
Класс
Многощетинковы 
е черви

систем внутренних 
органов. Уровни 
организации органов 
чувств
свободноживущих 
кольчатых червей и 
паразитических 
круглых червей 
Лабораторная 
работа 
№ 2
«Внешнее строение 
дождевого червя, его 
передвижение, 
раздражимость».

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

в строении 
кольчатых червей 
как более
высокоорганизован 
ной группы по 
сравнению с 
плоскими и 
круглыми червями.

Распознавать представителей 
класса на рисунках, 
фотографиях. 
Характеризовать черты 
усложнения строения систем 
внутренних органов. 
Формулировать вывод об 
уровне строения органов 
чувств

лабораторное
оборудование.
Электронные
таблицы

6 . Тип Моллюски (4 ч)



8 Класс
Двустворчатые
моллюски

Среда обитания, 
внешнее строение на 
приме- ре беззубки. 
Строение и функции 
систем внутренних 
органов. 
Особенности 
размножения и 
развития. Роль в 
природе и значение 
для человека. 
Лабораторная 
работа 
№ 4
«Внешнее строение 
раковин 
пресноводных и 
морских моллюсков»

Изучить 
особенности 
строения класса 
Двустворчатые 
моллюски

1 Различать и определять 
двустворчатых моллюсков на 
рисунках, фотографиях, 
натуральных объектах. 
Объяснять взаимосвязь образа 
жизни и особенностей 
строения двустворчатых 
моллюсков.
Характеризовать черты 
приспособленности 
моллюсков к среде обитания. 
Формулировать вывод о роли 
двустворчатых моллюсков в 
водных экосистемах, в жизни 
человека.
Устанавливать сходство и 
различия в строении раковин 
моллюсков.
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием

Цифровой
микроскоп,
лабораторное
оборудование.
Влажные
препараты,
коллекции раковин
моллюсков.
Электронные
таблицы

7 . Тип Членистоногие (7 ч)
9 Класс Насекомые Общая

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

Выявить основные 
характерные 
признаки 
насекомых

1 .Выявлять характерные 
признаки насекомых, 
описывать их при выполнении 
лабораторной работы. 
Устанавливать взаимосвязь 
внутреннего строения и 
процессов жизнедеятельности 
насекомых. Наблюдать, 
фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в

Гербарный 
материал — 
строение 
насекомого



Лабораторная 
работа 
№ 5
«Внешнее строение 
насекомого»

кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием

10 Типы развития 
насекомых

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

Изучить типы
развития
насекомых

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

Гербарный 
материал — типы 
развития насекомых

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

Общая
характеристика,
внешнее
строение

Особенности 
внешнего строения, 
связанные с 
обитанием в воде. 
Строение и функции 
конечностей. Органы 
боковой линии, 
органы слуха, 
равновесия.

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

Изучить 
особенности 
внешнего 
строения, 
связанные с 
обитанием в воде.

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

Влажные препараты 
«Рыбы»



12 Внутреннее 
строение рыб

Опорно
двигательная 
система. Скелет 
непарных и парных 
плавников. Скелет 
головы, скелет жабр. 
Особенности 
строения и функций 
систем внутренних 
органов. Черты 
более высокого 
уровня организации 
рыб по сравнению с 
ланцетником. 
Лабораторная 
работа 
№ 7
(по усмотрению учи
теля)
«Внутреннее 
строение рыбы»

Изучить 
внутреннее 
строение рыбы.

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

Влажные препараты 
«Рыбы». Модель — 
скелет рыбы

9 . Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)
13 Строение и 

деятельность 
внутренних 
органов земно
водных

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

Изучить черты 
строения систем 
внутренних 
органов земно
водных по 
сравнению с 
костными рыбами

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

Влажные препараты 
«Земноводные»



рыбами

10 . Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)
14 Внутреннее 

строение и 
жизнедеятельное 
ть
пресмыкающихся

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

Изучить черты 
строения систем 
внутренних 
органов
пресмыкающихся 
по сравнению с 
земноводными.

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

Влажные препараты 
«Пресмыкающиеся»

11 . Класс Птицы (9 ч)



15 Общая
характеристика 
класса. 
Внешнее 
строение птиц

Взаимосвязь 
внешнего строения и 
приспособленности 
птиц к полёту. Типы 
перьев и их функции. 
Черты сходства и 
различия покровов 
птиц и рептилий.

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

Изучить 
взаимосвязь 
внешнего строения 
и
приспособленност 
и птиц к полёту

1 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

Чучело Птицы, 
Перья птицы, 
микропрепараты 
«Перья птиц»

16 Опорно
двигательная 
система птиц

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

Лабораторная 
работа 
№ 9

Изучить 
особенности 
скелета птицы, 
связанные с 
полетом.

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

Скелет голубя



«Строение скелета 
птицы»

12 . Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)
17 Внутреннее

строение
млекопитающих

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

Лаборат орная 
работа 
№ 10
«Строение скелета 
млекопитающих»

Изучить скелет и 
внутреннее 
строение 
млекопитающих.

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

Влажные препараты 
«Кролик», скелет 
млекопитающего

Тематическое планирование материала в 8 классе «БИОЛОГИЯ . ЧЕЛОВЕК»
Введение (2 ч.)
Часть 1. Общий обзор организма человека Часть 2. Опорно-двигательная система ЧастьЗ. Кровь кровообращение 
Часть 4. Дыхание 
Часть 5. Пищеварени



Часть 6. Обмен веществ 
Часть 7. Выделение 
Часть 8. Кожа
Часть 9. Эндокринная система Часть 10. Нервная система
Часть 11. Органы чувств. Анализаторы Часть 12. Поведение и психика
Часть 13. Индивидуальное развитие организма

№ п/п
Тема Содержание

Целевая 
установка урока

Кол-во
часов

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на уроке/внеурочном 
занятии

Использование
оборудование

1 . Организм человека . Общий обзор (5 часов)
1 Клетка: строение, 

химический 
состав и
жизнедеятельнос
ть

Строение организма 
человека: клетки, 
ткани, органы, 
системы органов. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 1 «Действие 
фермента каталазы 
на пероксид 
водород»

Изучить строение, 
химический состав 
клетки так же 
процессы
жизнедеятельности

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

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты,
лабораторное
оборудование



2 Ткани Строение организма 
человека: клетки, 
ткани, органы, 
системы органов. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 2 «Клетки и ткани 
под микроскопом»

Обобщить и 
углубить знания 
учащихся о разных 
видах и типов 
тканей человека

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

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты
тканей

2 . Опорно-двигательная система . (8 часов)
3 Скелет.

Строение, состав 
и соединение 
костей. 
Лабораторная 
работа № 3 
«Строение 
костной ткани» 
Лабораторная 
работа № 4 
«Состав костей»

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

Изучить строение, 
состав и типы 
соединения костей

1 Называть части скелета. 
Описывать функции скелета. 
Описывать строение 
трубчатых костей и строение 
сустава.
Раскрывать значение 
надкостницы, хряща, 
суставной сумки, губчатого 
вещества, костномозговой 
полости, жёлтого костного 
мозга.
Объяснять значение составных 
компонентов костной ткани.

Работа с муляжом 
«Скелет человека» , 
лабораторное 
оборудование для 
про- ведения 
опытов. 
Электронные 
таблицы и плакаты



Выполнять лабораторные 
опыты, фиксировать.

4 Скелет головы и 
туловища

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

Изучить строение 
и особенности 
скелета головы и 
туловища

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

Работа с муляжом 
«Скелет человека» 
Электронные 
таблицы и плакаты

5 Скелет
конечностей
П.р

Скелет конечностей 
Строение скелета 
поясов конечностей, 
верхней и нижней 
конечностей. 
«Исследование 
строения плечевого 
пояса»

Изучить строение 
скелета поясов и 
свободных 
конечностей

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

Работа с муляжом 
«Скелет человека» 
Электронные 
таблицы и плакаты



6 Первая помощь Опора и движение. Изучить приёмы
при травмах: Опорно- первой помощи в
растяжении двигательная зависимости от
связок, вывихах 
суставов, 
переломах костей

система. 
Профилактика 
травматизма. Первая 
помощь при травмах 
опорно-двигательной 
системы

вида травмы.



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

таблицы и плакаты



7 Мышцы Опора и движение. 
Опорно
двигательная 
система. Методы 
изучения живых 
организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Практическая 
работа:
«Изучение 
расположения мышц 
головы»

Раскрыть связь 
функции и 
строения, а также 
различий между 
гладкими и 
скелетными 
мышца- ми 
человека.

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

Микроскоп
цифровой,
микропрепраты
мышечной ткани.
Электронные
таблицы

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

Объяснить 
механизм работы 
мышц и причины 
наступления 
утомления. 
Сравнить 
динамическую и 
статическую 
работу мышц.

1 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

Цифровая 
лаборатория по 
физиологии (датчик 
силомер)



3 . Кровь и кровообращение (9 часов)
9 Внутренняя 

среда. Значение 
крови и ее состав

Транспорт веществ. 
Внутренняя среда 
организма, значение 
её постоянства. 
Кровеносная и 
лимфатическая 
системы. Кровь. 
Лимфа. Методы 
изучения живых 
организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 5 «Сравнение 
крови человека с 
кровью лягушки»

Изучить
внутреннюю среду 
организма 
человека, её 
строение, состав и 
функции.

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

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты



10 Движение крови 
по сосудам.

Транспорт веществ. 
Кровеносная и 
лимфатическая 
системы. Кровяное 
давление и пульс. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Практическая работа 
«Определение ЧСС, 
скорости кровотока», 
«Исследование 
рефлекторного 
притока крови к 
мышцам, 
включившимся в 
работу»

Изучить причины 
движения крови по 
сосудам.



Описывать с помощью Цифровая
иллюстраций в учебнике лаборатория по
строение сердца и процесс физиологии (датчик
сердечных сокращений. ЧСС)
Сравнивать виды кровеносных
сосудов между собой.
Описывать строение кругов
кровообращения.
Понимать различие в
использовании
прилагательного
«артериальный»
применительно к виду крови и
к сосудам



11
сердца и сосудов. 
Предупреждение 
заболеваний 
сердца и сосудов.

Регуляция работы Кровеносная и 
лимфатическая 
системы.
Вред табакокурения. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент 
Практическая 
работа:
«Доказательство 
вреда
табакокур ения»

Изучить работу 
сердца от 
физических 
нагрузок и влияния 
негативных 
факторов 
окружающей 
среды.



1 Раскрывать понятия:
«тренировочный эффект», 
«функциональная проба», 
«давящая повязка»,
«жгут».
Объяснять важность 
систематических физических 
нагрузок для нормального 
состояния сердца.
Различать признаки различных 
видов кровотечений. 
Анализировать и обобщать 
информацию о повреждениях 
органов кровеносной системы 
и приёмах оказания первой 
помощи в ходе продолжения 
работы над готовым проектом 
«Курсы первой помощи для 
школьников»

Цифровая 
лаборатория по 
физиологии 
(артериального 
давления)



12 Обобщение по 
теме 3 
Влияние 
физических 
упражнений на 
сердечно
сосудистую 
систему

Укрепление 
здоровья. Влияние 
физических 
упражнений на 
органы и системы 
органов. Методы 
изучения живых 
организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Практическая 
работа:
«Функциональная
сердечно-сосудистая
проба»

Воспитание 
бережного 
отношения к 
своему здоровью, 
привитие интереса 
к изучению 
предмета.

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

Цифровая 
лаборатория по 
физиологии (датчик 
ЧСС и
артериального
давления)

4 . Дыхательная система (5 часов)



13 Строение легких. 
Газообмен в 
легких и тканях.

Дыхание. 
Дыхательная 
система. Газообмен в 
лёгких и тканях. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 6 «Состав 
вдыхаемого и 
выдыхаемого 
воздуха»

Изучить строение 
легких и механизм 
газообмена.

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

Цифровая 
лаборатория по 
экологии (датчик 
окиси углерода, 
кислорода, 
влажности)

14 Дыхательные
движения

Дыхание. 
Дыхательная 
система. Вред 
табакокурения. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 7 «Дыхательные 
движения» 
Регуляция дыхания.

Сформировать
знания о
механизме
дыхательных
движений,
развивать понятие
«газообмен».

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

Цифровая 
лаборатория по 
физиологии (датчик 
частоты дыхания)



15 Болезни органов 
дыхания

Гигиена органов 
дыхания.
Заболевания органов 
дыхания и их 
предупреждение. 
Инфекционные 
заболевания и меры 
их профилактики. 
Вред табакокурения. 
Практическая 
работа: 
«Определение 
запыленности 
воздуха»

Познакомиться с 
основными видами 
заболеваний 
органов дыхания, 
выявить пути 
заражения и меры 
профилактики.

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

Цифровая 
лаборатория по 
экологии 
(датчик окиси 
углерода) 
лаборатория по 
физиологии (датчик 
частоты дыхания)

5 . Пищеварительная система . (7 часов)



16 Значение пищи и 
её состав

Питание.
Пищеварение.
Пищеварительная
система. Методы
изучения живых
организмов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент.
Практическая
работа:
«Определение 
местоположения 
слюнных желез»

Изучить значение 
и строение 
различных органов 
пищеварения.

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

Электронные 
таблицы и плакаты. 
Цифровая 
лаборатория по 
экологии (датчик 
рН)

17 Пищеварение в 
ротовой полости 
и в желудке

Питание. 
Пищеварение. 
Пищеварительная 
система. Методы 
изучения живых 
организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 8, 9 «Действие 
ферментов слюны на 
крахмал», «Действие 
ферментов 
желудочного сока на 
белки

Раскрывать 
функции слюны и 
желудочного сока 
для процесса 
пищеварения.

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

Цифровая 
лаборатория по 
экологии (датчик 
рН)

6 . Обмен веществ и энергии. Витамины ( 3 часов)



18 Нормы питания Рациональное
питание. Нормы и
режим питания.
Методы изучения
живых организмов:
наблюдение,
измерение.
Практическая
работа:
«Определение
тренированности
организма по
функциональной
пробе»

Установить 
зависимость между 
типом
деятельности 
человека и 
нормами питания, 
через основные 
понятия:
«основной обмен», 
«общий обмен».

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

Цифровая 
лаборатория по 
физиологии (датчик 
частоты дыхания, 
ЧСС, артериального 
давления)

8 . Кожа . (4 часов)
19 Роль кожи в 

термор егуляции
Роль кожи в 
терморегуляции. 
Закаливание. 
Оказание первой 
помощи при 
тепловом и 
солнечном ударах

Раскрывать роль 
кожи в
терморегуляции. 
Описывать приёмы 
первой помощи 
при тепловом и 
солнечном ударе.

1 Классифицировать причины 
заболеваний кожи.
Называть признаки ожога, 
обморожения кожи. 
Описывать меры, 
применяемые при ожогах, 
обморожениях.
Описывать симптомы 
стригущего лишая, чесотки. 
Называть меры профилактики 
инфекционных кожных 
заболеваний. Определять 
понятие «терморегуляция». 
Описывать свойства кожи, 
позволяющие ей выполнять

Цифровая 
лаборатория по 
физиологии датчик 
температуры и 
влажности)





функцию органа 
терморегуляции.
Раскрывать значение 
закаливания для организма. 
Описывать виды 
закаливающих процедур. 
Называть признаки теплового 
удара, солнечного удара. 
Описывать приёмы первой 
помощи при тепловом ударе, 
солнечном ударе. 
Анализировать и обобщать 
информацию о нарушениях 
терморегуляции, 
повреждениях кожи и приёмах 
оказания первой помощи в 
ходе завершения работы над 
проектом «Курсы первой 
помощи для школьников»



№ п/п
Тема Содержание

Целевая 
установка урока

Кол-во
часов

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на уроке/внеурочном 
занятии

Использование
оборудование

10 . Нервная система (5 часов)
20 Автономный 

отдел нервной 
системы.
Нейрогуморальна 
я регуляция

Нейрогуморальная 
регуляция процессов 
жизнедеятельности 
организма

Изучить строение 
и значение 
автономной 
нервной системы

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

Цифровая 
лаборатория по 
физиологии датчик 
артериального 
давления (пульса)



ожидаемыми (описанными в 
тексте учебника)

Тематическое планирование материала в 9 классе 
«Общие закономерности жизни»

Часть 1. Общие закономерности жизни 
Часть 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 
Часть 3. Закономерности жизни на организменном уровне 
Часть 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 
Часть 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды

№ п/п
Тема Содержание

Целевая 
установка урока

Кол-во
часов

Основные виды 
деятельности обучающихся 
на уроке/внеурочном 
занятии

Использование
оборудование

1 . Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)
1 Многообразие

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

Лаборат орная 
работа № 1 
«Многообразие

Изучить 
многообразие 
клеток эукариот и 
выявить 
особенность их 
строения разных 
царств

1 Определять отличительные 
признаки клеток прокариот и 
эукариот.
Приводить примеры 
организмов прокариот и 
эукариот.
Характеризовать 
существенные признаки 
жизнедеятельности 
свободноживущей клетки и 
клетки, входящей в состав 
ткани.
Называть имена учёных, 
положивших начало изучению 
клетки.

Микроскоп
цифровой,
микропрепараты.



клеток эукариот. 
Сравнение 
растительных и 
животных клеток»

Сравнивать строение 
растительных и животных 
клеток.
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием

2 Химические 
вещества в клетке

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

Изучить
химический состав 
у разных типов 
клеток.

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

Микроскоп
цифровой,
лабораторное
оборудование по
изучению
химического
состава клеток



3 Строение клетки Структурные части 
клетки: мембрана, 
ядро, цитоплазма с 
органоидами и 
включениями. 
Органоиды клетки и 
их функции 
Мембранные и 
немембранные 
органоиды, 
отличительные 
особенности их 
строения и функции

Изучить функции 
органоидов клеток, 
выявить их 
отличительные 
особенности.

1



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 
жизнедеятельности 
растительной и животной 
клеток

Цифровой 
микроскоп и 
готовые
микропрепараты



4 Размножение 
клетки и её 
жизненный цикл

Размножение клетки 
путём деления — 
общее свойство 
клеток
одноклеточных и 
многоклеточных 
организмов. 
Клеточное деление у 
прокариот — 
деление клетки 
надвое. Деление 
клетки у эукариот. 
Митоз. Фазы митоза. 
Жизненный цикл 
клетки: интерфаза, 
митоз. Разделение 
клеточного 
содержимого на две 
дочерние клетки. 
Лаборат орная 
работа 
№ 2
«Рассматривание 
микропрепаратов с 
делящимися 
клетками»

Изучить
жизненный цикл 
соматической 
клетки на примере 
делящихся клеток 
корешка лука

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

Цифровой 
микроскоп и 
готовые
микропрепараты

2 . Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)



5 Бактерии и Разнообразие форм Изучить
вирусы организмов: существенные

одноклеточные, признаки бактерий,
многоклеточные и цианобактерий и
неклеточные. 
Бактерии как 
одноклеточные 
доядерные 
организмы. Вирусы 
как неклеточная 
форма жизни. 
Отличительные 
особенности

вирусов

бактерий и вирусов. 
Значение бактерий и
вирусов в природе



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

Цифровой 
микроскоп и 
готовые
микропрепараты 

е бактерий, 
лабораторное 
оборудование для 
фиксации и 
окрашивания 
бактерий по Граму



6 Растительный Главные свойства Углубить и
организм и его растений: обобщать
особенности автотрофность, существенные

неспособность к признаки растений
актив- ному и растительной
передвижению, 
размещение 
основных частей — 
корня и по- бега — в 
двух разных средах. 
Особенности 
растительной клетки: 
принадлежность к 
эукариотам, наличие 
клеточной стенки, 
пластид и крупных 
вакуолей.
Способы

клетки.

размножения 
растений: половое и 
бесполое. 
Особенности
полового
размножения. 
Типы бесполого
размножения: 
вегетативное, 
спорами, делением 
клетки надвое



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

Цифровой 
микроскоп и 
готовые
микропрепараты,
лабораторное
оборудование для
приготовления
временных
микропрепаратов



7 Царство грибов. 
Лишайники

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

Дать
характеристику 
существенных 
признаков 
строения и 
процессов 
жизнедеятельности 
грибов и 
лишайников

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

Цифровой 
микроскоп и 
готовые
микропрепараты 
грибов, гербарный 
материал грибов и 
лишайников

8 Животный 
организм и его 
особенности

Особенности 
животных 
организмов: 
принадлежность к 
эукариотам, 
гетеротрофность, 
способность к 
активному 
передвижению, 
забота о потомстве, 
постройка жилищ 
(гнёзд, нор). Деление 
животных по

Выделить и
обобщить
существенные
признаки строения
и процессов
жизнедеятельности
животных

1 Выделять и обобщать 
существенные признаки 
строения и процессов 
жизнедеятельности животных. 
Наблюдать и описывать 
поведение животных.
Называть конкретные примеры 
различных диких животных и 
наиболее распространённых 
домашних животных. 
Объяснять роль различных 
животных в жизни человека. 
Характеризовать способы

Влажные препараты 
животных 
различных типов



способам добывания 
пищи:
растительноядные,
хищные,
паразитические,
падальщики,
всеядные

питания, расселения, 
переживания неблагоприятных 
условий и постройки жилищ 
животными

5 . Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)
9 Условия жизни 

на Земле
Среды жизни 
организмов на Земле: 
водная, наземно
воздушная,

Дать
характеристику 
основным средам 
жизни

1 Выделять и характеризовать 
существенные признаки сред 
жизни на Земле.

Цифровая 
лаборатория по 
экологии
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