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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 – 9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом 

примерной программы основного общего образования по биологии и примерной программы по 

биологии для общеобразовательных учреждений.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 

         Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР  
Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в психическом 

развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного подхода к обучению 

ребенка, с другой – дает (как правило, при наличии этого специального подхода) возможность обучения 

ребенка по общей программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. Проявления 

задержки психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в 

виде того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития познавательной 

деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему психическому 

развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное 

психическое исследование показывает специфические особенности его психической деятельности, в 

основе которой лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых систем, которые 

отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности, 

которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится 

понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями 

его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их краткосрочной и 

долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической памяти. Их воспоминания 

отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать условия задачи или правило, он 

путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо многократное 

повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше времени, 

так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам запоминания для 

развития памяти и мышления. 

Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР складывается 

фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть кусочков мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем словесный, поэтому при 

объяснении необходимо использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или занятии, он 

постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает на уроке, не может выполнить 

задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы была частая смена видов 

деятельности.  

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить детально 

конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на уроках математики. 

Абстрактное мышление (отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию в 



целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление (умение выстраивать причинно-
следственные связи, применяя и анализируя знания, полученные ранее) работают только, если ребенка 

направляет взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, классифицировать 

информацию, выделить основные признаки предметов, сравнить, найти различия и общее между ними, 

найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые нарушения, как: 

дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально развитых органах речи), 

дисграфия (трудности при овладении письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие звуки, 

у них небольшой словарный запас, им сложно построить длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность ребенка управлять 

своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой 

эмоционально-волевой сферы: 

• постоянные резкие перепады настроения; 

• внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

• частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

• повышенная тревожность, страх; 

• низкая самооценка, неуверенность в себе; 

• не желание что-либо сделать; 

• неспособность к самостоятельным действиям; 

• гиперактивность; 

• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает эмоции, он не может 

выразить собственные переживания, например, вовремя сказать, что он устал или расстроен, ему 

скучно. Также он не в состоянии идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

• они охотно принимают помощь; 

• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, 

дополнительных упражнений и физкульт-минуток; 

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению; 

• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их 

познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются, поэтому у них 

возникают серьезные пробелы в знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития.  Программа для обучения таких детей несколько изменена. 

Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на 

коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная рабочая 

программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые отличия:  



 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР 
медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют практические 

работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании классной доски все 

записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; оказывается 

индивидуальная помощь обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а 

также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР)  

   Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое 

планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт 

представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в 

основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на 

изучение каждого раздела. 

    В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное 

распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

    В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

     Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Учебное содержание курса биологии включает: 

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

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

 Животные. 34 ч, 1 ч в неделю (7 класс); 

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

 Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

  Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 

5 по 9 класс. 

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

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

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

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

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

этих организмов в природе и жизни человека. 

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

растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

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

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



научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины 
и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

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

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что 

выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определённых границах, за пределами 

которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли 

людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведёт к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях 

человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, 

оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

  Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 

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

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются 

понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ цитологии, 

генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания служат основой при 

рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за 

жизнь на Земле. 

  Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом 

развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

  Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Предмет «Биология» входит в предметную область «Естествено-научные предметы». 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

    1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

    3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 



   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

   6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

    Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
  В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом 

ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

  Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные, ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 
  Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 



Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 
основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен 

на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 

человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по 

законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

      Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, 

их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

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

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

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

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Биология» 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  



2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую   информацию   в   различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметные результаты изучения биологии должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко- 

системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. 

Живой организм:  строение и изучение (8 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. Биология — 

наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 

природы: наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных 

исследований. Увеличительные приборы. Клетка и ее строение. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы, органоидов. Хромосомы. Различия в 

строении растительной, животной и грибной клеток. Химический состав клетки. Вода и 

другие неорганические вещества и их роль. Органические вещества 

и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели.  

 Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Знакомство с оборудованием для научных исследований.  

Определение метода изучения.  

Изготовление водяной линзы. 

Устройство светового микроскопа. 

Строение клеток растений и животных. 

Крахмал и жиры в клетках растений. 

Раздел 2. 

Многообразие 

живых организмов (15 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие и клас-

сификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, 

их  характеристика,  строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, роль в 

природе и жизнедеятельности человека. Охрана живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение окаменелостей. 

Путешествие в царство бактерий. 

Строение шляпочных грибов. 

Изучение плесени. 

Из чего состоит тина. 

Строение мха. 

Определение деревьев по плодам. 

Определение возраста дерева. 

Ядовитое семейство. 

Ископаемые простейшие. 

Тайный мир аквариума. 

Актинии и медузы. 

Паукообразные и насекомые. 



Земноводные и пресмыкающиеся. 

Строение птичьего пера. 

Строение скелета позвоночного. 

Экскурсии в природу (виртуальные и реальные). 

Раздел 3. 

Среда обитания живых организмов (5 ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 

материков. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и океанах. 

Лабораторные и практические работы 

Распространение семян в наземно-воздушной среде. 

Животные-двойники с разных материков. 

Определение (узнавание) растений и животных с использованием различных источников 

информации. 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. 

Раздел 4. 

Человек на Земле (7 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек 

умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие и его сохранение.  

Важнейшие экологические проблемы. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Правила 

поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 

способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение человека и шимпанзе. 

По страницам Красной книги. 

Жалящие насекомые. 

Первая помощь при обморожении и тепловом ударе. 

Измерение своего роста и массы тела. 

 

Критерии оценивания качества знаний 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок).  

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, 

а также по результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

№ 

п/п 

Разделы Модуль 

воспитательн

ой 

программы 

“Школьный 

урок” 

Количество 

часов 

Вид 

занятий 

практиче

ские 

1 Живой организм День знаний 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

8 1 

2 Многообразие живых 

организмов 

День 

народного 

единства 

День матери в 

России 
День 

добровольца 

(волонтера) 

14 2 

3 Среда обитания живых 

организмов 

День 
российской 

науки 

6  

4 Человек на Земле День 

космонавтики. 
Гагаринский 

урок «Космос - 

это мы» 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 годов 

5 1 

  

 Содержание программы (34ч) 6 класс 

 

Введение (1 ч)  
Биология – наука о живой природе, (какие науки входят в состав биологии, что они 

изучают. Какое значение имеет классификация растительных организмов).  

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; 

систематика; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы.  

Раздел 1. Общая характеристика царства растений (2 ч)  
Царство Растения. Общие признаки, классификация.Строение цветкового растения. 

Жизненные формы и значение растений.  

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; 

органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненные формы растений: 

деревья,  



кустарники, травы.  

Раздел 2. Клеточное строение растений (3 ч)  
    Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. Химический состав,    

жизнедеятельность и многообразие клеток. Ткани растений. 

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой 

микроскоп, электронный микроскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, 

клеточная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды 

(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты);  

неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: белки, 

жиры, углеводы; ткани растений: образовательная, покровная, механическая, основная, 

проводящая.  

Лабораторная работа №1 «Приготовление микропрепарата кожицы лука». 

Лабораторная работа №2 «Изучение под микроскопом растительных клеток, 

покровных тканей листа, внутреннего строения стебля». 

Лабораторная работа №3.  «Строение семян однодольных и двудольных 

растений». 

Лабораторная работа №4. «Строение корневой системы растения». 

Персоналии: Р. Гук.  

Раздел 3. Строение и функции органов цветкового растения (17 ч)  
Строение и состав семени. Условия, необходимые для прорастания семян. Типы 

прорастания. Значение семян. Внешнее строение корня.  Типы корневых систем. 

Внутреннее строение корня. Видоизменения корней. Почвенное питание растений. 

Значение корней. Побег: строение и значение. Почки: внешнее и внутреннее строение. 

Лист: внешнее и внутреннее строение.  Воздушное питание растений (фотосинтез). Роль 

листьев в испарении и дыхании растений. Стебель: внешнее и внутреннее строение. 

Передвижение воды и органических веществ по стеблю. Многообразие побегов и 

листьев. Листопад. Строение и значение цветков. Соцветия, их разнообразие. Опыление. 

Значение опыления. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды и семена. 

Условия образования плодов и семян.  

Лабораторная работа №5. «Определение видов цветковых семейств  классов 

однодольных и двудольных». 
Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; 

корень; виды корней: главный, боковые, придаточные; типы корневых систем: 

стержневая, мочковатая; зоны корня: деления, роста, всасывания, проведения; 

видоизменения корней: дыхательные, прицепки, корнеплоды, подпорки, корнеклубни; 

побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: прямостоячие, ползучие, 

приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; листорасположение: очередное, 

супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка; почка: вегетативная, генеративная; 

почка: верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, черешок; листья: простые, 

сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; устьица; 

видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, древесина, 

камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; видоизменения побегов: 

надземные (столоны, усики, колючки), подземные (корневища, клубни, луковицы); 

листопад; фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), околоцветник 

(лепестки, чашелистики); растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, 

раздельнополые; соцветия: простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, 



щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: самоопыление, 

перекрестное; растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное 

оплодотворение; плоды: сочные, сухие, односемянные, многосемянные (ягода, костянка, 

орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка).  

Раздел 4. Основные отделы царства растений (7 ч)  
Водоросли. Общая характеристика. Многообразие. Высшие растения. Отдел 

Моховидные. Отдел Папоротниковидные. Отдел Голосеменные. Отдел 

Покрытосеменные. Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные. 

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые 

водоросли, отдел Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; хроматофор; 

риниофиты; спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел 

Плауновидные, отдел Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, 

отдел Покрытосеменные (цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; 

фитонциды; класс Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, 

семейство Крестоцветные, семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс 

Однодольные: семейство Злаки, семейство Лилейные; формула цветка; селекция; центр 

происхождения; эволюция;  

Персоналии: Николай Иванович Вавилов.  

Раздел 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (3 ч)  
Царство Бактерии. Царство Грибы. Лишайники. 

Лабораторная работа №6. «Рассматривание под микроскопом одноклеточных 

и многоклеточных грибов». 
Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, 

вибрион, спирилла; аэробные бактерии, анаэробные бактерии; гетеротрофный тип 

питания, автотрофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты;  

грибы: грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: 

пластинчатые, трубчатые; плесневые грибы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-

паразиты; лишайники; биоценоз (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена 

фитоценозов; редкие и исчезающие виды растений.  

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

№ п/п Наименование 

разделов  

Модуль 

воспитательной 

программы 

“Школьный урок” 

Количество часов 

1 Введение 

 

День знаний 1  

2 Раздел 1. Общая 

характеристика 

царства растений  

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

2   

3 Раздел 2. Клеточное 

строение растений  

 

День народного 

единства 

3   

4 Раздел 3. Строение и 

функции органов 

День российской 

науки 

17  



цветкового растения  Международный 

день родного языка 

5 Раздел 4. Основные 

отделы царства 

растений  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

 

7  

6 Раздел 5. Царство 

Бактерии. Царство 

Грибы  

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов  

3  

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Введение ( 3 часа )                                                                                                       
Общее знакомство с животными. Организм животного как биосистема. Входная 

диагностическая работа.  Многообразие и классификация животных.  Экскурсия №1 

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края  Поведение животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Глава 1.Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2ч) 

Общая характеристика простейших. Л/р №1 Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных  Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики.  

Глава 2.Подцарство многоклеточные (1 ч) 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Значение  в природе и жизни человека 

 Глава 3.Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские и Круглые черви,  общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения. Меры профилактики заражения. Тип Кольчатые черви, 

общая характеристика. Значение и происхождение червей.  

Глава 4.Тип Моллюски (2 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение  

и  значение в природе и жизни человека. Л/р №2 Изучение строения раковин моллюсков; 

Глава 5.Тип Членистоногие (5ч) 
Общая характеристика типа Членистоногие.  Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности  их значение. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности.  

.Л/р№3 «Изучение внешнего строения насекомого» 

Значение насекомых. Насекомые – вредители.  

Л/р№4 Изучение типов развития насекомых 

Глава 6.Тип хордовые. Бесчерепные. Рыбы. (4ч) 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Общая 



характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб.   

Л\р№ 5 Изучение внешнего строения и передвижения рыб; Особенности 

внутреннего строения рыб. Размножение,  развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.  

Тип хордовые. Класс Земноводные, или Амфибии (2ч).                                 

Класс Земноводные. Общая характеристика. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и их развитие. 

Значение земноводных. Земноводные местности проживания 

Тип хордовые. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2ч). 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристик. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение, происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение в природе и жизни человека. Многообразие 

пресмыкающихся родного края. 

Тип хордовые. Класс Птицы(4ч ) 
Класс Птицы. Общая характеристика класса. Места обитания и особенности 

внешнего строения .              

Л/р№ 6 Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц.  

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение  в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. .Птицы занесённые в Красную книгу Оренбуржья. 

Тип хордовые. Класс Млекопитающие, или Звери (6ч) 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика.                                                      

Л/р №7 Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих Размножение и 

развитие млекопитающих Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Экологические группы 

млекопитающих. Экскурсия №2 Разнообразие птиц и млекопитающих местности 

проживания Происхождение и значение млекопитающих.  Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Итоговая диагностическая работа 
 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Модуль 

воспитательно

й программы 

“Школьный 

урок” 

Количеств

о часов 

1  Введение День знаний 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

1 



2 Подцарство Простейшие Международны

й день 

распространен

ия грамотности 

3 

3 Тип Кишечнополостные Всемирный 

день 

математики 

1 

4 Тип Черви 3 

5 Тип Моллюски День 

народного 

единства 

3 

6 Тип Членистоногие Международны

й день 

толерантности 

4 

7 Тип Хордовые День матери в 

России 

3 

8 Класс Земноводные Единый урок 

«Права 

человека» 

2 

9 Класс Пресмыкающиеся День 

российской 

науки 

Международны

й день родного 

языка 

2 

10 Класс Птицы Всемирный 

день 

иммунитета 

5 

11 Класс Млекопитающие День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос - 

это мы» 

4 

12 Развитие животного мира на 

Земле 

День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

3 



Отечественной 

войне 1941-

1945 годов  

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

 

Введение в науки о человеке -6 ч    

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных.  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки.  Ткани Лабораторная  работа № 1. 

«Клетки и ткани под микроскопом»  Органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции 

 Опорно-двигательная система – 8 часов 

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия.  

Лабораторная работа № 2 « Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия . 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Кровь и кровообращение -9 ч 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Лабораторная 

работа. № 3 « Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки 

 Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам Виды кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

Дыхательная система – 5 ч 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 



Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. Лабораторная работа № 4 

 « Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения» Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма 

Пищеварительная система – 7 часов 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения.  Л.р. № 5. «Действие 

ферментов слюны на крахмал». Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний 

Обмен веществ. Витамины – 3 часа 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ 

Мочевыделительная система-2ч 

Мочевыделительная система :строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

Кожа 4 часа 

 Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Эндокринная система. – 2 часа 

 Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма -5 ч 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 

мозга.  

Органы чувств. анализаторы-5 ч 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 



палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств.  

Поведение и психика - 6ч 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

 Размножение и развитие-4 ч 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Здоровье человека и его охрана – 2 ч 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

№ п/п Наименование разделов  Модуль 

воспита

тельной 

програ

ммы 

“Школь

ный 

урок” 

Количе

ство 

часов  

1 Место человека в живой природе День 

знаний 

День 

солидар

ности в 

5 



борьбе 

с 

террори

змом 

2 Общий обзор организма человека Между

народн

ый день 

жестов

ых 

языков 

5 

3 Регуляторные системы организма Между

народн

ый день 

глухих 

10 

4 Опора и движение Между

народн

ый день 

детског

о 

церебра

льного 

паралич

а 

7 

5 Внутренняя среда организма Между

народн

ый день 

толеран

тности 

3 

6 Кровеносная и лимфатическая 

системы 

Всемир

ный 

день 

борьбы 

со 

СПИДо

м 

4 

7 Дыхание День 

доброво

4 



льца 

(волонт

ера) 

8 Питание Всемир

ный 

день 

азбука 

Брайля 

6 

9 Обмен веществ и превращение 

энергии 

День 

российс

кой 

науки 

4 

10 Выделение продуктов обмена Всемир

ный 

день 

иммуни

тета 

2 

11 Покровы тела Между

народн

ый 

женски

й день 

2 

12 Органы чувств. Анализаторы День 

космон

автики. 

Гагарин

ский 

урок 

«Космо

с - это 

мы» 

4 

13 Поведение и психика человека Между

народн

ый день 

борьбы 

за права 

инвали

5 



дов 

14 Человек и окружающая среда День 

Победы 

советск

ого 

народа 

в 

Велико

й 

Отечест

венной 

войне 

1941-

1945 

годов 

2 

 

Содержание программы 9 класс 

Глава 1. Многообразие мира живой природы (2 ч)  
Какие  уровни  организации  живой  материи  известны;  что  можно  считать  

биологической  системой; какие свойства присущи живым (биологическим) системам.  

Основные  понятия:  уровни  организации  живой  материи:  молекулярный,  

клеточный,  тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный; биологическая система;  свойства  живых  систем:  

обмен   веществ,   самовоспроизведение,  наследственность, изменчивость, рост и 

развитие, раздражимость, дискретность, ритмичность, энергозависимость.  

  

Глава 2. Химическая организация клетки (4 ч)  

Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; Какие 

вещества входят в состав клеток, каково их строение и значение.  

Основные  понятия:  неорганические  вещества:  вода,  минеральные  соли;    

органические  вещества: углеводы,  липиды,  белки,  нуклеиновые  кислоты;  буферность;  

полимер,  мономер;  аминокислота; денатурация,    ренатурация;    структуры    белка:    

первичная,    вторичная,    третичная    (глобула), четвертичная;  

функции белка: строительная, каталитическая, двигательная, транспортная, 

защитная, энергетическая;  углеводы:  моносахариды,  олигосахариды,  полисахариды;  

липиды;  нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК); комплементарность.  

  

Глава 3. Строение и функции клеток (7 ч)  
Каково строение прокариотической и эукариотической клетки; в чем основные 

отличия растительной и животной клетки; какие функции выполняют органоиды клеток, 

чем они отличаются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; 

каковы основные положения клеточной теории; какая форма жизни называется 

неклеточной.  



Основные   понятия:   прокариоты;   эукариоты;   формы   бактерий:   кокки,   

бациллы,   вибрионы, спириллы;   скопления   бактерий:   диплококки,   стрептококки,   

стафилококки;   спорообразование;  цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; 

органоиды: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии,  рибосомы,  

лизосомы,  клеточный  центр;  включения;  ядро,  ядрышко;  ядерный  сок, хроматин;  

кариотип;  гомологичные  хромосомы;  диплоидный  набор  хромосом;  гаплоидный  

набор хромосом;  жизненный  цикл  клетки;  митотический  цикл  клетки;  интерфаза;  

фазы  митоза:  профаза, метафаза, анафаза, телофаза; клеточная теория; неклеточные 

формы жизни: вирусы и бактериофаги;  капсид.  

 Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 ч)  
Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, 

протекающих в клетках; как  взаимосвязаны  пластический  и  энергетический  обмены;  

как  протекает  процесс  фотосинтеза  в растительной клетке; каково глобальное значение 

воздушного питания растений. Основные    понятия:    пластический    обмен    

(ассимиляция);    биосинтез    белка:    транскрипция, трансляция;  энергетический  обмен  

(диссимиляция);  АТФ  (аденозинтрифосфорная  кислота);  этапы энергетического  

обмена:  подготовительный,  бескислородное  расщепление  (гликолиз),  кислородное  

расщепление (дыхание); типы питания: автотрофный (фототрофный, 

хемотрофный), гетеротрофный; фотосинтез; хемосинтез.  

  

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч)  

Какие  существуют  типы  размножения;  чем  бесполое  размножение  отличается  

от  полового;  как образуются  половые  клетки;  как  протекает  процесс  деления  

половых  клеток;  Каково  значение двойного   оплодотворения   цветковых   растений;   

какие   этапы   включает   в   себя   эмбриональное развитие;  какие  существуют  типы  

постэмбрионального  развития;  какое  значение  имеет  развитие  с превращением.  

Основные  понятия:  бесполое  размножение:  митотическое  деление,  

спорообразование,  почкование, вегетативное   размножение   (черенками:   стеблевыми,   

листовыми,   корневыми;   клубнями,   усами, корневищами,  луковицами,  корневыми  

клубнями);  гаметогенез:  овогенез,  сперматогенез;  стадии гаметогенеза:     

размножение,     рост,     созревание     (мейоз),     формирование     половых     клеток; 

оплодотворение:   наружное,   внутреннее;   зигота;   двойное   оплодотворение   

цветковых   растений; эндосперм;  этапы  эмбрионального  развития:  дробление,  

гаструляция,  органогенез;    бластомеры;  

стадии развития зародыша: бластула, гаструла, нейрула; зародышевые листки: 

эктодерма, энтодерма,  

мезодерма;  эмбриональная  индукция;  типы  постэмбрионального  развития:  

прямое,  непрямое  (с метаморфозом);    типы  роста:  определенный,  неопределенный;  

факторы  среды;  гомеостаз;  стресс; регенерация: физиологическая, репаративная.  

  

Глава 6. Генетика (7 ч)  

Что  изучает  генетика,  основные  понятия  науки;  в  чем  суть  

гибридологического  метода  изучения наследственности;  какие  законы  были  открыты  

Г.  Менделем  и  Т.  Морганом;  какое  значение  имеет генетика для народного хозяйства. 

Основные  понятия:  генетика;  наследственность;  изменчивость;  гены:  доминантные,  

рецессивные;  



аллельные   гены;   генотип,   фенотип;   признак;   свойство;   гибридологический   

метод   изучения наследственности;     гибридизация;     гибрид;     моногибридное     

скрещивание;     гомозиготность, гетерозиготность;  закон  доминирования;  закон  

расщепления;  закон  чистоты  гамет;  скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон 

независимого наследования; анализирующее скрещивание; закон Моргана  (сцепленного  

наследования);  группа  сцепления;  кроссинговер;  морганида;  взаимодействие генов;  

клетки:  соматические,  половые;  хромосомы:  аутосомы,    половые;  кариотип;  

наследование сцепленное  с  полом;  дальтонизм;  гемофилия;  изменчивость:  

ненаследственная  (модификационная), наследственная (комбинативная и мутационная); 

норма реакции; мутагены.  

  

Глава 7. Селекция (4 ч)  
Что  такое  селекция,  каково  значение  селекции;  какими  методами  пользуются  

селекционеры;  какие результаты достигнуты в области селекции; как можно 

охарактеризовать современный этап селекции. Основные   понятия:   селекция;   порода,   

сорт,   штамм;   методы   селекции:   отбор   (массовый, индивидуальный),    

гибридизации    (внутривидовая,    отдаленная);    гетерозис    (гибридная    сила); 

искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов  

наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; клеточная 

инженерия; воспитание гибридов; метод ментора; отдаленная  гибридизация.  

Глава 8. Эволюция органического мира (13 ч)  
Как  развивались  эволюционные  представления;  в  чем  суть  эволюционной  

теории  Ж.Б.  Ламарка;  в чем  суть  эволюционной  теории  Ч.  Дарвина;  каковы  главные  

движущие  силы  эволюции;  каковы направления  биологической  эволюции;  что  такое  

вид  и  каковы  его  основные  критерии;  что  такое популяция  и  почему  ее  считают  

единицей  эволюции;  как  возникают  приспособления  организмов  в процессе 

эволюции; почему приспособленности организмов носят относительный характер. 

Основные  понятия:  креационизм;  систематика;  система  живой  природы;  

эволюционная  теория;  

закон  упражнения  и  неупражнения  органов;  закон  наследования  

благоприобретенных  признаков;  

предпосылки  возникновения  дарвинизма;  искусственный  отбор:  методический,  

бессознательный; естественный    отбор;    борьба    за    существование:    межвидовая,    

внутривидовая,    борьба    с неблагоприятными   факторами   среды;   вид;   критерии   

вида:   морфологический,   генетический, физиологический,  биохимический,  

экологический  и  географический;  ареал;  популяция;  изоляция: пространственная,      

репродуктивная;      факторы      эволюции:      наследственная      изменчивость,  

популяционные волны, изоляция (географическая, экологическая); дрейф генов; 

естественный отбор: движущий,   стабилизирующий;   адаптации:   морфологические,   

поведенческие,   физиологические; покровительственная      окраска:      скрывающая,      

предостерегающая;      маскировка;      мимикрия; относительный   характер   

приспособленностей;   микроэволюция,   макроэволюция;   биологический прогресс, 

биологический регресс; направления прогрессивной эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация,  общая дегенерация; специализация; дивергенция; гомологичные органы; 

конвергенция; аналогичные органы;  рудименты;  атавизмы;  промежуточные  формы;  



филогенетические  ряды;  биогенетический закон; закон зародышевого сходства; 

необратимость эволюции.  

 Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч)  

Каковы  современные  представления  о  возникновении  жизни  на  Земле;  в  чем  

суть  химической эволюции,  биологической  эволюции;  как  возникли  первые  

одноклеточные  организмы;  в  каких направлениях шло развитие органического мира; 

какие этапы выделяют в развитии мира растений и животных;   какие   крупные   

ароморфозы   происходили   в   процессе   эволюции;   как   современная антропология   

представляет   историю   возникновения   предков   человека,   какие   основные   этапы 

эволюции человека выделяют ученые; в чем суть понятия «биосоциальная природа 

человека».  

Основные      понятия:      химическая      эволюция;      коацерваты;      

биологическая      эволюция; геохронологическая  шкала;  эры:  архейская  эра,  

протерозойская  эра,  палеозойская  эра;  периоды: кембрийский,   ордовикский,   

силурийский,   девонский,   каменноугольный,   пермский;   риниофиты; псилофиты;  

стегоцефалы;  котилозавры;  антропология;  вид  Человек  разумный,  отряд  Приматы; 

приспособления к древесному образу жизни: хватательная конечность, ключицы, 

круглый плечевой сустав,   уплощенная   в   спинно-брюшном   направлении   грудная   

клетка,   бинокулярное   зрение; австралопитеки; прямохождение; Человек умелый; труд; 

древнейшие люди (архантропы): синантроп, питекантроп,  гейдельбергский  человек;  

древние  люди  (палеоантропы)  –  неандертальцы;  первые современные  люди  

(неоантропы)  –  кроманьонцы;  расы:  европеоидная,  монголоидная,  негроидная; 

биосоциальная природа человека.  

 Глава 10. Основы экологии (13 ч)  
Как  характеризуются  среды  обитания;  какие  факторы  среды  называются  

экологическими,  какое влияние оказывают эти факторы на живые организмы; как 

организмы приспосабливаются к действию различных  экологических  факторов;  какие  

взаимоотношения  складываются  между  компонентами живой и неживой природы в 

экосистемах; на какие группы делятся организмы в зависимости от роли в  круговороте  

веществ;  какие  закономерности  функционирования  и  состава  природных  экосистем  

позволяют  им  поддерживать  динамическое  равновесие;  почему  происходит  

смена  экосистем;  что отражают  экологические  пирамиды;  что  такое  биосфера  и  

каковы  ее  границы;  какие  функции выполняет живое вещество в биосфере; как 

исторически складывались взаимоотношения природы и человека,  как  можно  

характеризовать  их  современный  этап;  какие  существуют  пути  решения 

экологических проблем.  

Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические 

и антропогенные;  

зона   оптимума;   пределы   выносливости;    диапазон   выносливости;   

ограничивающий   фактор; абиотические    факторы    среды:    температура,    свет,    

влажность;    животные    теплокровные    и холоднокровные;   терморегуляция;   

растения   теневыносливые   и   светолюбивые;   фотопериодизм; биотические  факторы  

среды:  симбиоз  (нахлебничество,  квартиранство),  антибиоз  (хищничество, паразитизм,  

конкуренция);  микориза;  гнездовой  паразитизм;  биоценоз  (сообщество):  фитоценоз, 

зооценоз;    биотоп;    экосистема;    биогеоценоз;    видовое    разнообразие;    плотность    

популяции;  



средообразующие   виды;   ярусность;   листовая   мозаика;   продуценты,   

консументы,   редуценты; круговорот  веществ  и  энергии;  трофические    (пищевые)  

связи;  трофические  уровни;  цепи  питания; сети  питания;  правило  экологической  

пирамиды;  пирамиды:  численности,  биомассы,  энергии; динамическое  равновесие;  

зрелая  экосистема,  молодая  экосистема;  смена  экосистем;  разнообразие экосистем;   

агроценоз;   биологические   способы   борьбы   с   вредителями   сельского   хозяйства;  

экологические   нарушения;   геосферы   планеты:   литосфера,   атмосфера,   

гидросфера,   биосфера; вещество  биосферы:  живое,  биогенное,  биокосное,  косное;  

функции  живого  вещества  биосферы: энергетическая,   газовая,   окислительно-

восстановительная,   концентрационная;   палеолит;   неолит; ноосфера;  природные  

ресурсы:  неисчерпаемые,  исчерпаемые  (возобновляемые,  невозобновляемые); 

отрицательное  влияние  человека  на  животный  и  растительный  мир:  прямое,  

косвенное;  кислотные дожди; парниковый эффект; истощение  озонового слоя; смог; 

перерасход воды; загрязнение пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); 

радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации   (ПДК);   очистные   

сооружения;   технологии   замкнутого   цикла;   безотходные   и малоотходные  

технологии;  комплексное  использование  ресурсов;  лесонасаждения;  заповедники; 

заказники. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

№ п/п Наименование разделов  Модул

ь 

воспит

ательн

ой 

програ

ммы 

“Школ

ьный 

урок” 

Количес

тво 

часов 

1 Многообразие мира живой природы День 

знаний 

3 

2 Химическая организация клетки День 

солида

рности 

в 

борьбе 

с 

террор

измом 

3 

3 Строение и функции клеток Между

народн

ый 

день 

жестов

ых 

8 



языков 

4 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 100-

летие 

со дня 

рожден

ия 

академ

ика 

Россий

ской 

академ

ии 

образо

вания 

Эрдние

ва 

Пюрвя 

Мучка

евича 

4 

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов День 

народн

ого 

единст

ва 

6 

6 Генетика Всемир

ный 

день 

борьбы 

со 

СПИД

ом 

Между

народн

ый 

день 

инвали

дов 

10 

7 Селекция Всемир

ный 

день 

азбука 

Брайля 

4 

8 Эволюция органического мира День 

россий

ской 

науки 

11 



9 Возникновение и развитие жизни на Земле Всемир

ный 

день 

иммун

итета 

7 

10 Основы экологии Между

народн

ый 

день 

борьбы 

за 

права 

инвали

дов 

День 

Побед

ы 

советск

ого 

народа 

в 

Велико

й 

Отечес

твенно

й 

войне 

1941-

1945 

годов  

11 

 
Критерии оценки  (должны 

быть снижены на 20%) 

 

Устного ответа                               

 

«5» 

       Полный развернутый      

ответ с привлечением 

дополнительного материала, 

правильным использованием 

биологических терминов. 

Ответ излагается 

последовательно, с 

использованием своих 

примеров. Ученик сравнивает 

материал с предыдущим. 

Самостоятельно может 

вывести теоретические 

положения на основе фактов, 

 

    

 

                   Теста                                                                    

 

                  85 -100%  

 

 

 

Эксперементальной работы 

 

Ученик сам предлагает 

определенный опыт для 

доказательства теоретического 

материала, самостоятельно 

разрабатывает план 

постановки, технику 

безопасности, может 

объяснить результаты и 

правильно оформляет их в 

тетради.  



наблюдений, опытов. 

Сравнивать различные теории 

и высказывать по ним свою 

точку зрения с приведением 

аргументов  

«4»  Полный развернутый 

ответ с привлечением 

дополнительного 

материала, 

правильным 

использованием 

биологических 

терминов. Ответ 

излагается 

последовательно с 

использованием своих 

примеров.  

84-70%  Опыт проведен по 

предложенной 

учителем технологии 

с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Полученный результат 

соответствует истине. 

Правильное 

оформление 

результатов опыта в 

тетради.  

«3»  При ответе неполно 

раскрыто содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения 

программного 

материала. Имеются 

ошибки в определении 

понятий, 

использовании 

биологических 

терминов, которые 

исправляются при 

наводящих вопросах 

учителя.  

51-69%  Опыт проведен верно, 

но имеются некоторые 

недочеты (результаты 

опыта объясняются 

только с наводящими 

вопросами, 

результаты не 

соответствуют 

истине). Оформление 

опыта в тетради 

небрежное.  

«2»  Знания отрывочные 

несистемные, 

допускаются грубые 

ошибки. 

Недостаточные знания 

не позволяют понять 

материал.  

Менее 50%  Не соблюдаются 

правила техники 

безопасности, не 

соблюдается 

последовательность 

проведения опыта. 

Ученик не может 

объяснить результат. 

Оформление опыта в 

тетради небрежное.  

   

 


