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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования по биологии (утвер-

ждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 года № 19644); Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной протоколом № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (www.fgosreestr.ru),  рабочей про-

граммы к линии УМК под ред. И.Н.Пономарёвой [Биология. 5—9 классы. Концентриче-

ская структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : 

учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. 

— М. : Вентана-Граф, 2017]. 
 

Количество часов на освоение биологии 

Класс 5 6 7 8 9 Всего ча-

сов 

Количество часов в неделю 1 1 1 2 2 7 

Количество часов в год 34 34 34 68 68 238 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА БИОЛОГИИ В 5–9 КЛАССАХ 

Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознавания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и яв-

ления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результа-

ты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, законо-

мерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познава-

тельное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литера-

туры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ре-

сурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и ос-

нов здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

http://www.fgosreestr.ru/


 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых ор-

ганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, живот-

ных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систе-

матической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль раз-

личных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в науч-

но-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению орга-

низмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями расте-

ний; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животны-

ми; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой приро-

ды); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, жи-

вотных, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связан-

ных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных кле-

ток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окру-

жающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы орга-

нов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, ра-

циональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет- ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дейст-

виях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме че-

ловека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связан-

ных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосисте-

мы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окру-

жающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определе-

ния их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биоло-

гических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе со-

поставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями ор-

ганов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализи-

ровать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах ин-

формацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, ре-

фератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационально-

го природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дейст-

виях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 



 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связан-

ных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Живые организмы 
Биология — наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в позна-

нии окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведе-

ния в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объек-

тов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента-

ми. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные цар-

ства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в вод-

ной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления ор-

ганизмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и гене-

ративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм (биосис-

тема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 

растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Ве-

гетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование лис-



та. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыле-

ние. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строе-

ние листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных про-

дуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегета-

тивное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорос-

лей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные осо-

бенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многооб-

разие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Одно-

дольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни чело-

века. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха 

и Л. Пастера. 

Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при от-

равлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов жи-

вотных. Организм животного как биосистема. 

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинк-

ты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жиз-

ни чело- 

века. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитиче-

скими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Ре-

генерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характери-

стика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые 



черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилак-

тики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболева-

ний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Пове-

дение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насеко-

мых- вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые 

— переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашнен-

ные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельно-

сти у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в при-

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

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхожде-

ние земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земно-

водных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешне го и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млеко-

питающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассу-

дочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопи-

тающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая по-

мощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопи-

тающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода 

за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке 



Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма чело-

века для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм чело-

века. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, экспе-

римент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и живот-

ных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного че-

ловека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

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

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов орга-

низма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

 Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функ-

ций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Реф-

лекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Осо-

бенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Наруше-

ния деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их классификация. 

Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организ-

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

Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эн-

докринных желез. 

Опора и движение 

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

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, свя-

занные 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. Профилакти-

ка травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 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 имму-

нитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лим-

фатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых за-

болеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

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

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

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профи-

лактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Фермен-

ты, 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 пище-

варении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишеч-

нике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

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. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. По-

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

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилакти-

ка. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделе-

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

предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное разви-

тие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у чело-

века. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний 

в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся по-

ловым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

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

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

лочки 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. 

Высшая нервная деятельность 

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

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

тельная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Зна-

чение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмыслен-

ность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способ-

ности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мо-

тивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребно-

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

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорово-

го образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив-

ность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоро-

вье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника ве-

ществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характери-

стика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 



безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды. 

Общие биологические закономерности 
Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экс-

перимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины ми-

ра. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембра-

на, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 

— одна из причин заболевания организма. Деление клетки — основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органи-

ческие вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и раз-

витие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оп-

лодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популя-

ция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дар-

вин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в при-

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

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение ос-

новных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследст-

венности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная орга-

низация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосисте-

ма. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Рас-

пространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, 

их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельно-

сти человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и эко-

системы. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС. БАКТЕРИИ, ГРИБЫ, РАСТЕНИЯ (34 ЧАСА) 

  

№п/п 

Тема урока Элементы основного содержания Характеристика основных видов деятельности Примерная 

дата про-

ведения  

Тема 1.  Биология — наука о живом мире (9 ч) 

1 Биология – наука о 

живых организмах  

Биология как наука.  

Роль биологии в познании окружающего ми-

ра и практической деятельности людей. Со-

блюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Ох-

рана биологических объектов. Одноклеточ-

ные и многоклеточные организмы. Естество-

испытатели.  

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы.  

Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, 

оценивать ее значение. Приводить примеры знакомых куль-

турных растений и домашних животных. Характеризовать осо-

бенности и значение науки биологии. Анализировать задачи, 

стоящие перед учеными-биологами. 

Анализировать информацию о выдающихся ученых - естество-

испытателях. Называть области науки, в которых работали 

конкретные ученые, оценивать значение их открытий. Назы-

вать имена отечественных ученых, внесших важный вклад в 

развитие биологии. 

Формулировать вывод о вкладе ученых в развитие наук о жи-

вой и неживой природе и его значении для человечества. Уча-

ствовать в обсуждении проблемных вопросов темы, аргумен-

тировать свою точку зрения. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению учебного материала. 

Использовать справочные материалы, интернет-ресурсы для 

поиска дополнительной биологической информации 

 

2 Свойства живого  Организм, органы. Свойства живых организ-

мов (питание, дыхание, движение, размно-

жение, развитие, раздражимость, наследст-

венность и изменчивость, целостность ) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Автотрофы и гетеротрофы 

Характеризовать свойства живых организмов. Сравнивать про-

явление свойств живого и неживого. Анализировать стадии 

развития растительных и животных организмов, характеризо-

вать органы живого организма и их функции, используя рису-

нок учебника. Формулировать вывод о значении взаимодейст-

вия органов живого организма.   

Отработка правил работы с текстом учебника. Смысловое чте-

ние «Свойства  живого»: выделение главного, сравнение. 

 



Экскурсия во внеучебное время «Осенние явления в природе» 

3 Методы изучения 

живых организмов  

Правила работы в кабинете биологии, с био-

логическими приборами и инструментами.  

Отработка практических приемов работы: наблюдение, описа-

ние, измерение, сравнение, моделирование  

Различать и характеризовать методы изучения живой природы. 

Наблюдать демонстрацию опытов учителем, анализировать их 

результаты, делать выводы. Анализировать представленную на 

рисунках учебника информацию о результатах опыта, работая 

в паре. 

Изучать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, об-

ращения с лабораторным оборудованием. Обобщать и фикси-

ровать результаты наблюдений. Обсуждать правила рубрики 

«Обеспечим свою безопасность». Актуализировать знания о 

правилах работы с микроскопом. 

 

4 Увеличительные 

приборы  

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Объяснять назначение увеличительных приборов. Различать 

ручную и штативную лупы, знать величину получаемого с их 

помощью увеличения. Изучать устройство микроскопа и со-

блюдать правила работы с микроскопом. Сравнивать увеличе-

ние лупы и микроскопа. Получать навыки работы с микроско-

пом при изучении готовых микропрепаратов. 

 

5-6 Строение клетки  Строение клетки: клеточная оболочка, плаз-

матическая мембрана, цитоплазма, ядро, ор-

ганоиды, вакуоли, пластиды. Эукариоты.  

 История изучения клетки. Методы изучения 

клетки.   

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков строения клетки. Разли-

чение на таблицах и микропрепаратах частей и органоидов 

клетки. 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками расте-

ний».  

Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать 

их значение. Сравнивать животную и растительную клетки, 

находить черты их сходства и различия.  

Наблюдать части и органоиды клетки на готовых микропрепа-

 



ратах под малым и большим увеличением микроскопа и опи-

сывать их. Различать отдельные клетки, входящие в состав 

ткани. 

7 Ткани  Ткань. Виды тканей: образовательные, ос-

новные, проводящие, механические, покров-

ные 

Лаб.раб.3. Рассматривание под  микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных и животных 

тканей. Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов то-

матов, шиповника. 

Определение понятия «ткань». Выделение признаков, харак-

терных для различных видов тканей. Отработка умений работы 

с микроскопом и определение различных растительных тканей 

на микропрепаратах. Различать ткани животных и растений на 

рисунках учебника, характеризовать их строение, объяснять их 

функции. 

 

8 Химический состав 

клетки 

Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме.  Пигменты 

Лаб.раб.4. Химический состав растений 

Объяснение роли минеральных веществ, воды, органических 

веществ, входящих в состав клетки. 

 

9 Процессы жизне-

деятельности клет-

ки. Подведение ито-

гов  

Межклетники, межклеточное вещество, дви-

жение цитоплазмы.   Обмен веществ: пита-

ние, дыхание.  Деление клетки – основа раз-

множения, роста и развития организмов. 

Роль ядра в делении клетки. Хромосомы. 

 

Оценивать значение питания, дыхания, размножения для жиз-

недеятельности клетки. Характеризовать биологическое значе-

ние понятия «обмен веществ». Объяснять сущность процесса 

деления клетки, анализировать его основные события. Уста-

навливать последовательность деления ядра и цитоплазмы 

клетки, используя рисунок учебника. Аргументировать вывод о 

том, что клетка — живая система (биосистема). 

Проверочная работа №1 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

10 Царства живой при-

роды  

Царства живой природы. Систематика, клас-

сификация, вид. Вирусы. Прокариоты и эу-

кариоты. Автотрофы и гетеротрофы. 

Объяснять сущность термина «классификация». Определять 

предмет науки систематики. Различать основные таксоны клас-

сификации — «царство» и «вид». Характеризовать вид как 

наименьшую единицу классификации. Устанавливать связь 

между царствами живой природы на схеме, приведенной в 

 



учебнике. Выделять отличительные особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

11 Бактерии: строение 

и жизнедеятель-

ность  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Формы бактериальных клеток. Типы питания 

бактерий. Доядерные организмы. Автотрофы 

и гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Сим-

биоз. Клубеньковые бактерии. 

Характеризовать особенности строения бактерий. Описывать 

разнообразные формы бактериальных клеток с помощью ри-

сунка учебника. Различать понятия «автотрофы», «гетеротро-

фы», «прокариоты», «эукариоты». Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерий как прокариот. Сравнивать и оце-

нивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в 

природе. Выделение существенных признаков бактерий. Опре-

деление понятий, формируемых в ходе изучения темы. Состав-

ление схем. 

 

12 Значение  бактерий 

в природе и жизни 

человека 

Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Клубеньковые бактерии, симбиоз. Меры  

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Характеризовать важную роль бактерий в природе. Устанавли-

вать связь между растением и клубеньковыми бактериями на 

основе рисунка учебника, объяснять термин «симбиоз». Опре-

делять возможность фотосинтеза у цианобактерий, оценивать 

его значение для природы. Различать бактерии по их роли в 

природе и в жизни человека. Характеризовать полезную дея-

тельность бактерий, их использование в народном хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями природе 

и человеку, делать выводы о значении бактерий. Изучать меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых бактериями. 

 Работа с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими ма-

териалами.  Построение логического рассуждения и умение 

делать выводы (просмотр мультфильма «Митя и микробус») 

 

13-14 Растения  Ботаника, низшие растения, высшие расте-

ния. Споры, слоевище.  

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков растений. Выявление на 

живых объектах и таблицах низших и высших растений, наи-

более распространенных растений, опасных для человека 

растений.  

Характеризовать главные признаки растений.  

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как споро-

 



вые растения, определять термин «спора». Выявлять на рисун-

ке учебника различия между растениями разных систематиче-

ских групп. Сопоставлять свойства растительной и бактери-

альной клеток, делать выводы. Характеризовать значение рас-

тений разных систематических групп в жизни человека. Обсу-

ждать примеры растений, вызывающих заболевания у человека 

и животных. 

15 Знакомство с внеш-

ним строением рас-

тения  

Цветковые и голосеменные растения. Ко-

рень, побег.  Жизненные формы растений 

Лабораторная работа № 5 

«Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Различать части цветкового растения, выдвигать предположе-

ния об их функциях. Сравнивать цветковые и голосеменные 

растения, характеризовать их сходство и различия. Различать и 

называть части побега цветкового растения. Определять распо-

ложение почек на побеге цветкового растения. Характеризо-

вать особенности строения хвоинки, определять количество 

хвоинок на побеге. Устанавливать местоположение шишки. 

Сравнивать значение укороченных и удлиненных побегов у 

хвойных растений (на примере сосны). 

 

16 Животные  Фауна. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Беспозвоночные и позвоночные 

животные. Моллюски, черви, иглокожие, 

членистоногие, хордовые.  

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных на 

рисунках учебника. Характеризовать простейших по рисункам 

учебника, описывать их различия, называть части их тела. До-

казывать, что тело амебы — это клетка эукариот, делать выво-

ды. Называть многоклеточных животных, изображенных на 

рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. Объяс-

нять роль животных в природе и в жизни человека. Характери-

зовать факторы неживой природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных. Обсуждать примеры животных, 

вызывающих заболевания у человека и животных. 

Лабораторная работа № 6 

«Наблюдение за передвижением животных». 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с 

 



лабораторным оборудованием. Готовить микропрепарат куль-

туры инфузорий. Изучать живые организмы под микроскопом 

при малом увеличении. Наблюдать за движением животных, 

отмечать скорость и направление движения, сравнивать пере-

движение двух-трех особей. Формулировать вывод по резуль-

татам лабораторной работы 

17 Грибы  Отличительные особенности грибов: строе-

ние грибной клетки, мицелий, гифы. Осо-

бенности питания: гетеротрофы. Сапротро-

фы, паразиты.  Строение мукора и пеницил-

ла. Условия жизнедеятельности. Питание 

дрожжей. Почкование. Значение в природе и 

жизни человека. Антибиотики. 

 

Выделение существенных признаков строения и жизнедея-

тельности грибов. Проблемный вопрос и поиск ответа на него с 

помощью дем. «Роль площади поверхности для обмена ве-

ществ». 

Устанавливать сходство грибов с растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть его части. 

Определять место представителей царства Грибы как эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. Характеризовать питание 

грибов. Различать понятия «сапротроф», «паразит», «хищник», 

«симбионт», «грибокорень», пояснять их примерами. 

Смысловое чтение текста: составление схем «Питание грибов», 

«Размножение грибов», таблицы «Сходство грибов с растения-

ми и животными». Рассказ по рисунку «Роль  грибов».  

Лаб.раб.7. Приготовление микропрепаратов и наблюдение 

строения мукора и дрожжей под микроскопом. Сравнение 

увиденного под микроскопом с приведенным в учебнике изо-

бражением. 

 

18 Многообразие и 

значение грибов  

Многообразие грибов. Грибы пластинчатые 

и трубчатые.  Симбиоз, микориза. Размноже-

ние грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами.  

Грибы-паразиты.  

Характеризовать строение шляпочных грибов. Различать пла-

стинчатые и трубчатые грибы. Описывать строение плесневых 

грибов по рисунку учебника. Объяснять термины «антибио-

тик» и «пенициллин». Распознавать съедобные и ядовитые 

грибы на таблицах и рисунках учебника. Обсуждать правила 

сбора и использования грибов. Объяснять значение грибов для 

человека и для природы. Обсуждать меры предупреждения за-

болеваний, вызываемых грибами. 

Умение делать выводы. Просмотр фрагмента м/ф «Оператор 

 



Кыпс в стране грибов» - о значении микоризы. Смысловое чте-

ние текста «Правила сбора грибов» 

Объяснение роли грибов в природе и жизни человека. Различе-

ние на живых объектах и таблицах съедобных и ядовитых гри-

бов. Составление таблицы «Съедобные и ядовитые грибы». 

Извлечение информации из текста «Признаки грибов-

двойников». Освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. 

19 Лишайники  Лишайники – симбиотический организм. 

Лишайники листоватые, кустистые, накип-

ные. Значение лишайников в природе и жиз-

ни человека. 

Нахождение лишайников в природе. Работа с таблицами и гер-

барными экземплярами лишайников. Составление сравнитель-

ной таблицы «Строение водорослей и мхов» 

Выделять и характеризовать главную особенность строения ли- 

шайников — симбиоз двух организмов — гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке учебника. Выявлять 

преимущества симбиотического организма для выживания в 

неблагоприятных условиях среды. Характеризовать значение 

лишайников в природе и в жизни человека. 

 

20 Значение живых 

организмов в при-

роде и жизни чело-

века  

Биологическое разнообразие. Учёные-

микробиологи.  

Определять значение животных и растений в природе и в жиз-

ни человека по рисункам учебника. Доказывать на примерах 

ценность биологического разнообразия для сохранения равно-

весия в природе. Объяснять необходимость охраны редких ви-

дов и природы в целом. Обсуждать меры обеспечения своей 

безопасности. Оценивать свои достижения и достижения одно-

классников по усвоению учебного материала. 

 

 

21 Проверочная ра-

бота №2.  

 

Царства Бактерии, Растения, Животные  и 

Грибы 

Извлечение информации из текста и его интерпретация 

Умение характеризовать царства живых организмов 

Умение характеризовать особенности строения грибов, расте-

ний, животных  и бактерий, их многообразие, особенности пи-

тания, роль в природе и жизни человека 

 



Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 

22 Среды жизни пла-

неты Земля  

 

Среда жизни и среда обитания. Приспособ-

ления организмов к жизни в наземно-

воздушной среде. Приспособления организ-

мов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. При-

способления организмов к жизни в организ-

менной среде 

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

Сопоставлять содержание понятий «среда обитания» и «среды 

жизни». Характеризовать паразитические организмы, изобра-

женные на рисунке учебника. Приводить примеры обитателей 

организменной среды — паразитов и симбионтов, объяснять их 

воздействие на организм хозяина. Называть приспособления 

организмов к среде обитания. 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Анализ связей организмов со средой обитания 

Смысловое чтение «Среды жизни»: выделение главного, обоб-

щение 

 

23 Экологические фак-

торы среды 

Экология, экологические факторы, их влия-

ние на организмы. 

Различать понятия «экологический фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой природы», «антропогенный фактор». 

Приводить примеры действия различных факторов среды на 

организмы, в том числе из личного опыта. Характеризовать 

деятельность человека в природе как антропогенный фактор. 

Обсуждать примеры участия школьников в сохранении приро-

ды родного края. 

Анализ и сравнение экологических факторов.  

 

24 Приспособления 

организмов к жизни 

в природе  

Приспособленность  

Приспособления организмов к жизни в на-

земно-воздушной среде. Приспособления 

организмов к жизни в водной среде. Приспо-

собления организмов к жизни в почвенной 

среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. 

Выявлять взаимосвязи между действием факторов среды и осо- 

бенностями строения и жизнедеятельности организмов. Объяс-

нять причины сезонных изменений у организмов, приводить 

примеры собственных наблюдений. Характеризовать приспо-

собленность животных и растений к среде обитания по рисун-

кам учебника и другому иллюстративному материалу. 

 

25 Природные сооб-

щества  

Пищевые цепи. Производители, потребители, 

разлагатели. Круговорот веществ. Природное 

сообщество  

Анализировать элементы круговорота веществ по рисунку 

учебника. Объяснять роль различных организмов в круговоро-

те веществ. Различать понятия «производители», «потребите-

ли», «разлагатели», «природное сообщество», «пищевая цепь». 

Характеризовать различные природные сообщества. Объяснять 

роль живых организмов и круговорота веществ в природном 

сообществе. Приводить примеры природных сообществ родно-

го края. 

 



26 Природные зоны 

России 

Природные зоны, тайга, тундра, широколи-

ственные леса, степь.  

Определять понятие «природная зона». Распознавать и харак-

теризовать природные зоны России по карте, приведенной в 

учебнике.Различать и объяснять особенности животных разных 

природных зон. Объяснять роль Красной книги в охране при-

роды, приводить примеры редких растений и животных, охра-

няемых государством. 

 

27 Жизнь организмов 

на разных матери-

ках  

Местные виды. Флора и фауна материков  Характеризовать и сравнивать расположение и размеры мате-

риков Земли по карте, приведенной в учебнике. Объяснять по-

нятие «местный вид». Характеризовать особенности местных 

видов организмов, их приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам 

учебника. Оценивать роль человека в сохранении местных ви-

дов на Земле. Приводить примеры редких и охраняемых расте-

ний, животных, грибов в природе родного края. 

 

28 Жизнь организмов 

в морях и океанах  

Прикрепленные организмы, свободнопла-

вающие организмы (планктон) 

Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по ри- 

сункам учебника. Выделять существенные признаки приспосо- 

бленности организмов к среде обитания. Объяснять причины 

прикрепленного образа жизни мидий, водорослей и особого 

строения тела у рыб. Оценивать значение планктона для дру-

гих живых организмов по рисунку учебника. Характеризовать 

условия обитания на больших глубинах океана. Соотносить 

приспособления глубоководных животных и условия среды их 

обитания. Строить схему круговорота веществ в природе с за-

данными в учебнике объектами живого мира 

 

29 Проверочная ра-

бота №4. 

 Перевод информации из одной формы (например, текстовой) в 

другую (например, табличную). Задания на анализ, сравнение, 

обобщение, построение моделей и схем  

 

Тема 4. Человек на планете Земля (5 часов) 

30 Как появился чело-

век на Земле 

Австралопитек, человек умелый, человек ра-

зумный, кроманьонец 

Характеризовать внешний вид раннего предка человека, срав-

нивать его с обезьяной и современным человеком. Выделять 

особенности строения тела и образа жизни неандертальцев и 

кроманьонцев. Описывать особенности строения тела и усло-

вия жизни кроманьонцев по рисунку учебника. Устанавливать 

связь между развитием головного мозга и поведением древних 

людей. Объяснять роль речи и общения в формировании со-

временного человека. Доказывать, что современный человек 

 



Приложение. Оценочные средства и методические материалы рабочей программы по биологии (5 класс)              

Класс/Программа 
Перечень используемых оценочных средств (оценочных материа-

лов)/КИМы* 

Перечень используемых методических мате-

риалов 

5/ Рабочая программа. Биология. 

5–9  классы. УМК 

И.Н.Пономарёвой 

Пономарёва И.Н. Биология:  5 класс. Учебник. – М.: Вентана-Граф, 

2020 

Биология: Диагностические работы к учебнику Пасечника В.В. Био-

логия. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. – М.: Дрофа, 2017 

Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для 

учителя. В 2-х ч. – М.: Просвещение: АО 

«Учеб.лит.», 1996. 

появился на Земле в результате длительного исторического 

развития. 

31 Как человек изме-

нял природу  

Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь ок-

ружающих людей. Последствия деятельно-

сти человека в экосистемах. Влияние собст-

венных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Анализировать пути расселения человека с помощью карты 

материков Земли. Приводить доказательства воздействия чело-

века на природу. Выявлять причины сокращения лесов, объяс-

нять ценность лесопосадок. Аргументировать необходимость 

охраны природы. Обосновывать значимость знания законов 

развития природы для охраны живого мира на Земле. 

 

32 Важность охраны 

живого мира плане-

ты  

Заповедники  Перечислять животных, истребленных человеком. Объяснять 

причины сокращения и истребления некоторых видов живот-

ных, приводить примеры. Объяснять значение Красной книги, 

заповедников. Характеризовать запрет на охоту как мероприя-

тие по охране животных.Аргументировать ценность биологи-

ческого разнообразия для природы и человека. Оценивать роль 

деятельности человека в природе.  

 

33 Сохраним богатство 

живого мира  

Красная книга  Приводить примеры своей деятельности в природе и взаимо- 

действия с живыми организмами. Проектировать мероприятия 

по охране растений и животных в период летних каникул (за-

готовка кормов для зимующих птиц, постройка кормушек, ох-

рана раннецветущих растений и пр.). 

 

34 Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 5 класса 

 Систематизировать и обобщать знания по темам курса биоло-

гии 5 класса. Использовать учебные действия для формулиров-

ки ответов 

 

 Экскурсия во внеурочное время «Весенние явления» Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого 

мира. Соблюдать правила поведения в природе. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6  КЛАСС. РАСТЕНИЯ. (34 ЧАСА) 

  

№п/п 

Тема урока Элементы основного содержания Характеристика основных видов деятельности Примерная 

дата про-

ведения  

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (3 ч) 

1 Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характери-

стика растений. 

Многообразие жиз-

ненных форм расте-

ний. 

Многообразие и значение растений в приро-

де и жизни человека. Вегетативные и генера-

тивные органы. Жизненные формы растений. 

Растение — целостный организм (биосисте-

ма).  

Различать царства живой природы. Давать характеристику 

представителей царства Растения. Определять предмет науки 

ботаники и описывать историю ее развития. Характеризовать 

внешнее строение растений. Приводить примеры семенных и 

споровых растений. Объяснять различия вегетативных и гене-

ративных органов. Характеризовать растения различных жиз-

ненных форм и среду их обитания. Называть жизненные фор- 

мы растений, наиболее распространенные в родном крае. При-

водить примеры одноклеточных и многоклеточных растений 

 

2 Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клет-

ки.  

Клеточное строение организмов как доказа-

тельство их родства, единства живой приро-

ды. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток.  

Различать и называть органоиды клеток растений. Характери-

зовать основные процессы жизнедеятельности клетки. Объяс-

нять целостность клетки как биосистемы. Обобщать знания и 

делать выводы о взаимосвязи всех частей клетки как живой 

системы. Выявлять отличительные признаки растительной 

клетки.  

 

3 Ткани растений 

Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по материалам темы 

«Наука о растениях 

— ботаника» 

Растительные ткани и органы растений. 

Растения родного края: лекарственные, сор-

ные, охраняемые.  

Определять понятие «ткань». Характеризовать и устанавливать 

связь строения и функции тканей растений. Объяснять значе-

ние тканей в жизни растения. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки пре-

зентации, сообщения о роли растений в природе, об истории 

использования растений человеком 

 

Тема 2. Органы растений (9 ч) 

4-5 Семя, его строение 

и значение. Условия 

прорастания семян.  

Семя. Строение семени.  

Лабораторная работа № 1. «Строение се-

мени фасоли». 

 

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать функции 

частей семени. Описывать строение зародыша растения. Уста-

навливать сходство проростка с зародышем семени. Описывать 

стадии прорастания семян. Выявлять отличительные признаки 

семян двудольных и однодольных растений. Проводить на-

блюдения, фиксировать результаты во время выполнения лабо-

раторной работы. Соблюдать правила работы в кабинете, об-

 



ращения с лабораторным оборудованием. 

Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных питательных веществ в прорас-

тании семян. Объяснять зависимость прорастания семян от 

температурных условий. Прогнозировать сроки посева семян 

отдельных культур. 

6 Корень, его строе-

ние и значение. 

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения 

корней.  

Лабораторная работа № 2. «Строение кор-

ня проростка». 

Различать типы корневых систем на рисунках, гербарных эк-

земплярах, натуральных объектах. Называть части корня. Ус-

танавливать взаимосвязь строения и функций частей корня. 

Описывать процесс роста корня. Проводить наблюдения за из-

менениями в верхушечной части корня в период роста. Харак-

теризовать значение видоизмененных корней для растений. 

 

7 Побег, его строение 

и развитие. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов.  Почки. Вегетативные и генератив-

ные почки. 

Лабораторная работа № 3. «Строение веге-

тативных и генеративных почек». 

Называть части побега. Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Характеризовать почку 

как зачаток нового побега. Объяснять назначение вегетативных 

и генеративных почек. Характеризовать типы листорасположе-

ния на побеге. Объяснять роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. Сравнивать побеги комнатных растений и 

находить их различия.  Изучать строение почек на натуральных 

объектах, делать выводы. 

 

8 Лист, его строение 

и значение. 

Строение листа. Листорасположение. Жил-

кование листа. 

Различать простые и сложные листья. Характеризовать внут-

реннее строение листа, его части. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. Характеризовать видоизменения 

листьев растений. 

 

9 Стебель, его строе- 

ние и значение. 

Стебель. Строение и значение стебля. Видо-

измененные побеги. 

Лабораторная работа № 4. «Внешнее 

строение корневища, клубня, луковицы» 

Описывать внешнее строение стебля, приводить примеры раз-

личных типов стеблей. Называть внутренние части стебля рас-

тений и их функции. Характеризовать транспорт веществ по 

стеблю как единый восходящий и нисходящий ток. Определять 

видоизменения надземных и подземных побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Изучать и описывать 

строение подземных побегов, отмечать их различия. 

 

10 Цветок, его строе-

ние и значение. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опы-

ление. Виды опыления. 

Определять и называть части цветка и типы соцветий на ри-

сунках, фотографиях, натуральных объектах. Называть функ-

ции частей цветка. Характеризовать значение соцветий. Объ-

яснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать типы опыления у растений. Уста-

 



навливать взаимосвязь функций частей цветка в период опыле-

ния. 

11 Плод. Разнообразие 

и значение плодов. 

Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

 

Объяснять процесс образования плода. Определять типы пло-

дов и классифицировать их по рисункам, фотографиям, нату-

ральным объектам. Описывать способы распространения пло-

дов и семян на основе наблюдений. 

 

12 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по материалам темы 

«Органы растений». 

Вегетативные и генеративные органы, их 

строение, видоизменения.  

Определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки сооб-

щения о роли плодов и семян в природе и в жизни человека 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

13 Минеральное пита-

ние растений и зна-

чение воды.  

Процессы жизнедеятельности растений. 

Почвенное питание Транспорт веществ.  

 

Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного 

питания. Обосновывать роль почвенного питания в жизни рас-

тений. Сравнивать и различать состав и значение органических 

и минеральных удобрений для растений. Устанавливать взаи-

мосвязь почвенного питания растений и условий внешней сре-

ды. 

 

14 Воздушное питание 

растений — фото- 

синтез. 

Обмен веществ и превращение энергии: воз-

душное питание (фотосинтез). Космическая 

роль зеленых растений. 

Характеризовать условия, необходимые для воздушного пита-

ния растений. Объяснять роль зеленых листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — автотрофов и гетеротро-

фов, находить различия в их питании. Обосновывать космиче-

скую роль зеленых растений. 

 

15 Дыхание и обмен 

веществ у растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: ды-

хание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. 

Характеризовать сущность процесса дыхания у растений. Ус-

танавливать взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение. Определять понятие «обмен ве-

ществ». Характеризовать обмен веществ как важный признак 

жизни. 

 

16 Размножение и оп-

лодотворение у рас-

тений. 

Половое размножение растений. Оплодо-

творение у цветковых растений. Рост, раз-

витие и размножение растений. 

 

Характеризовать значение размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы бесполого размножения, при-

водить примеры. Обосновывать биологическую сущность бес-

полого и полового размножения. Обсуждать явление наследст-

венности и изменчивости как важных свойств организмов 

(клетки). Называть основные особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Раскрывать сущность определения «двой-

ное оплодотворение» применительно  к цветковым растениям. 

Сравнивать бесполое и половое размножение растений, нахо-

 



дить их различия. 

17 Вегетативное раз-

множение растений 

и его использование 

человеком. Рост и 

развитие растений 

Вегетативное размножение растений. Прие-

мы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними.  

Лабораторная работа № 5. «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

 

Называть характерные черты вегетативного размножения рас-

тений. Сравнивать различные способы и приемы работы при 

вегетативном размножении растений. Применять знания о спо-

собах вегетативного размножения в практических целях. Фор-

мировать умения проведения черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы. Наблюдать за развитием корней у че-

ренка и фиксировать результаты. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Называть основные черты, характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития растения, роль зародыша. Срав-

нивать процессы роста и развития. Характеризовать этапы ин-

дивидуального развития растения. Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от условий среды. 

 

18 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по материалам темы 

«Основные процес-

сы жизнедеятельно-

сти растений». 

Обмен веществ, почвенное и воздушное пи-

тание, транспорт веществ, дыхание, испаре-

ние 

Использовать информационные ресурсы для подготовки пре-

зентации проекта, сообщения: о приспособленности к воде рас-

тений разных экологических групп; о роли фотосинтеза на на-

шей планете 

 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

19-20 Систематика расте-

ний, ее значение для 

ботаники. Водорос-

ли, их многообразие 

в природе. 

Классификация растений. Водоросли — 

низшие растения. Многообразие водорослей. 

 

Приводить примеры названий различных растений. Системати-

зировать растения по группам. Характеризовать единицу сис-

тематики — вид. Осваивать приемы работы с определителем 

растений. Объяснять значение систематики растений для бота-

ники. Выделять и описывать существенные признаки водорос-

лей. Характеризовать главные черты, лежащие в основе систе-

матики водорослей. Распознавать водоросли на рисунках, гер-

барных материалах. Сравнивать водоросли с наземными расте-

ниями и находить общие признаки. Объяснять процессы раз-

множения у одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

 

21 Отдел Моховидные. 

Общая характери-

стика и значение.  

Высшие споровые растения (мхи), отличи-

тельные особенности и многообразие.  

Лабораторная работа № 6. «Изучение 

внешнего строения высших споровых расте-

ний (на примере моховидных и папоротни-

Сравнивать представителей различных групп растений отдела, 

делать выводы. Называть существенные признаки мхов. Распо-

знавать представителей моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. Называть признаки принадлеж-

ности моховидных растений к высшим споровым растениям. 

 



ковидных растений)». Характеризовать процессы размножения и развития моховид-

ных, их особенности. Устанавливать взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия на среду обитания. Сравнивать внешнее 

строение зеленого мха (кукушкина льна) и белого мха (сфаг-

нума), отмечать их сходство и различия. 

22 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их 

общая характери-

стика. 

Высшие споровые растения ( папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности 

и многообразие.  

 

Находить общие черты строения и размножения плаунов, хво-

щей, папоротников, их различия. Сравнивать особенности 

строения и размножения мхов и папоротников, делать вывод о 

прогрессивном строении папоротников. Характеризовать роль 

папоротникообразных в природе, обосновывать необходимость 

охраны исчезающих видов. Фиксировать результаты исследо-

ваний. Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

 

23 Отдел Голосемен-

ные. Общая харак-

теристика и значе-

ние. 

Отдел Голосеменные, отличительные осо-

бенности и многообразие.  

Лабораторная работа № 7. «Изучение 

внешнего строения голосеменных растений 

(на примере сосны». 

 

Выявлять общие черты строения и развития семенных расте-

ний. Осваивать приемы работы с определителем растений. 

Сравнивать строение споры и семени. Характеризовать про-

цессы размножения и развития голосеменных растений. Про-

гнозировать последствия нерациональной деятельности чело-

века для жизни голосеменных растений. 

 

24 Отдел Покрытосе-

менные. Общая ха-

рактеристика и 

значение. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отли-

чительные особенности.  Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

 

Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными. Сравнивать и находить признаки 

сходства и различия в строении и жизнедеятельности покрыто-

семенных и голосеменных растений. Применять приемы рабо-

ты с определителем растений. Характеризовать приспособлен-

ность покрытосеменных растений к условиям среды. 

 

25-26 Семейства класса 

Двудольные. Се- 

мейства класса Од-

нодольные. 

Классы Однодольные и Двудольные. Выделять и сравнивать существенные признаки строения од-

нодольных и двудольных растений. Объяснять причины ис-

пользования покрытосеменных для выведения культурных 

форм. Выделять основные признаки класса Двудольные. Опи-

сывать отличительные признаки семейств класса растений. 

Распознавать представителей семейств на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных объектах. Обсуждать строение цвет-

ка розоцветных растений и его диаграмму. Использовать прие-

мы работы с определителем растений. 

Выделять признаки класса Однодольные. Определять признаки 

деления классов Двудольные и Однодольные на семейства. 

 



Описывать характерные черты семейств класса Однодольные. 

Обсуждать строение цветка лилейных и его диаграмму. При-

менять приемы работы с определителем растений. Приводить 

примеры охраняемых видов. 

27 Историческое 

развитие раститель-

ного мира. 

Усложнение растений в процессе эволю-

ции. Происхождение основных система-

тических групп растений. 

Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. Опи-

сывать основные этапы эволюции организмов на Земле. Выде-

лять этапы развития растительного мира. Называть черты при-

способленности растений к наземному образу жизни. 

 

28 Многообразие 

и происхождение 

культурных расте-

ний. Дары Нового и 

Старого Света. 

Селекция. Вид и сорт.  Называть основные признаки различия культурных и дикорас-

тущих растений. Характеризовать роль человека в появлении 

многообразия культурных растений. Приводить примеры куль-

турных растений своего региона. Называть родину наиболее 

распространенных культурных растений, называть причины их 

широкого использования человеком. Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

 

29 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по материалам темы 

«Многообразие и 

развитие раститель-

ного мира» 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта, сообщения: о деятельности К. 

Линнея и роли его исследований в биологии; о значении водорослей в природе и в жизни человека; о разнооб-

разии и роли высших споровых растений в природе; о значении хвойных лесов России; об охраняемых видах 

покрытосеменных растений; о роли растений класса Двудольные в природе и в жизни человека; о практиче-

ском использовании растений семейства Однодольные; о значении злаков для живых организмов; о редких и 

исчезающих видах растений; о жизни и научной деятельности Н. И. Вавилова 

 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

30 Понятие о природ-

ном сообществе — 

биогеоценозе и эко-

системе.  

Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Условия обитания 

растений. Среды обитания растений.  

Объяснять сущность понятия «природное сообщество». Уста-

навливать взаимосвязь структурных звеньев природного сооб-

щества как биосистемы. Оценивать роль круговорота веществ 

и потока энергии в экосистемах. Обсуждать природное сооб-

щество как биогеоценоз и экосистему. Выявлять преобладаю-

щие типы природных сообществ родного края. Характеризо-

вать влияние абиотических факторов на формирование при-

родного сообщества. 

 

31 Совместная жизнь 

организмов в при-

родном сообществе. 

Приспособленность растений к совместному 

обитанию.  Сезонные явления в жизни расте-

ний. 

Характеризовать условия обитания растений в разных ярусах 

природного сообщества. Называть черты приспособленности 

растений к существованию в условиях яруса, приводить при-

меры, наблюдаемые в природе. Объяснять значение ярусности 

в жизни организмов, населяющих природное сообщество. На-

зывать примеры приспособленности у организмов разных ви-

 



 

дов при совместной  жизни в природном сообществе. 

32 Смена природных 

сообществ и ее при-

чины. 

Причины сукцессий. Агроценозы и естест-

венные биогеоценозы.  

Характеризовать сущность смены природных сообществ. 

Объяснять причины смены природных сообществ. Приводить 

примеры смены природных сообществ, вызванной внешними и 

внутренними причинами. Сравнивать сущность понятий «сме-

на» и «сукцессия» о природных сообществах. Объяснять при-

чины неустойчивости культурных сообществ — агроценозов. 

 

33 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по материалам темы 

«Природные сооб-

щества» 

 Аргументировать необходимость бережного отношения к при-

родным сообществам. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о природных сообществах России 

 

34 Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 6 класса. 

Обсуждение зада-

ний на лето 

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 6 класса. Применять основные виды учебной 

деятельности для формулировки ответов к итоговым заданиям. Называть представителей и характеризовать 

отличительные признаки царства Растения. Объяснять строение и функции органов и систем органов растений. 

Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности растительных организмов и существования экосистем. Изла-

гать свою точку зрения на необходимость принятия мер по охране растительного мира. Выбирать задание на 

лето, анализировать его содержание 

 

Экскурсия (во внеурочное 

время)  

 

«Весенние явления в жизни природного со-

общества (лес, луг)» 

Наблюдать природные явления, фиксировать результаты на-

блюдений,  делать выводы. Выполнять исследовательскую ра-

боту: находить изучаемые виды растений, определять количе-

ство ярусов в природном сообществе, называть жизненные 

формы растений, отмечать весенние явления в природе. Систе-

матизировать и обобщать знания о многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7  КЛАСС. ЖИВОТНЫЕ. (34 ЧАСА) 

  №п/п Тема урока Элементы основного содержания Характеристика основных видов деятельности Примерная 

дата про-

ведения  

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) 

1 Зоология — наука о 

животных. Живот-

ные и окружающая 

Классификация животных и основные сис-

тематические группы. Влияние человека на 

животных. Краткая история развития зоо-

Выявлять признаки сходства и различий животных и растений. 

Приводить примеры различных представителей царства Жи-

вотные. Анализировать и оценивать роль животных в экоси-

 



среда логии. Многообразие и классификация жи-

вотных. Среды обитания животных. Сезон-

ные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и ин-

стинкты). Разнообразие отношений живот-

ных в природе. Значение животных в приро-

де и жизни человека. 

стемах, в жизни человека. Приводить примеры распростране-

ния животных в различных средах жизни. Сравнивать и харак-

теризовать внешние признаки животных различных сред оби-

тания по рисункам. Различать понятия «среда жизни», «среда 

обитания», «место обитания». Описывать влияние экологиче-

ских факторов на животных. Доказывать наличие взаимосвя-

зей между животными в природе. Определять роль вида в 

биоценозе. Называть основные принципы классификации ор-

ганизмов. Характеризовать критерии основной единицы клас-

сификации. Устанавливать систематическое положение (со-

подчинение) различных таксонов на конкретных примерах. 

Характеризовать влияние человека на животных. Оценивать 

результаты влияния человека с этической точки зрения. Уста-

навливать взаимосвязь численности отдельных видов живот-

ных и их взаимоотношений в природе. 

Характеризовать пути развития зоологии. Определять роль 

отечественных ученых в развитии зоологии. Анализировать 

достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в области биологической 

науки. Описывать характерные признаки животных и особен-

ности их поведения. Использовать различные информацион-

ные ресурсы для подготовки сообщений: о животных и окру-

жающей среде; о сокращении численности отдельных видов 

животных 

2 Общие признаки 

животных. Многоо-

образие животных  

 

Вне 

уроков  

Экскурсия 

«Разнообразие жи-

вотных в природе» 

 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

3 Клетка. Ткани.. Общее знакомство с животными. Животные 

ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. 

 

Сравнивать и делать выводы о причинах сходства и различия 

животной и растительной клеток. Называть клеточные струк-

туры животной клетки. Устанавливать взаимосвязь строения 

животной клетки с типом питания. 

Называть типы тканей животных. Устанавливать взаимосвязь 

строения тканей с их функциями. Характеризовать органы и 

системы органов животных. Приводить примеры взаимосвязи 

систем органов в организме. Высказывать предположения о 

последствиях нарушения взаимосвязи органов и систем орга-

нов для организма. Описывать взаимосвязь образа жизни жи-

вотного и типа симметрии тела 

 

4 Органы и системы 

органов 

.Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по теме «Строение 

тела животных» 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (3 ч) 



5 Тип Амебовые. Тип 

Эвгленовые.  Пита-

ние и пищеварение, 

дыхание, выделение 

и способы движе-

ния  у простейших 

животных 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Проис-

хождение простейших. Значение простей-

ших в природе и жизни человека. Пути за-

ражения человека и животных паразитиче-

скими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

 

Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы. Распозна-

вать представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций организма на примере амебы-протея. Обосновы-

вать роль простейших в экосистемах. 

Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. Устанавли-

вать взаимосвязь характера питания и условий среды. Делать 

вывод о промежуточном положении эвглены зеленой. Приво-

дить доказательства более сложной организации колониаль-

ных форм жгутиковых. Раскрывать роль жгутиконосцев в эко-

системах. 

 

6 Тип Инфузории. 

Значение простей-

ших. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение инфузории- 

туфельки» 

Выявлять характерные признаки типа Инфузории. Приводить 

примеры и характеризовать черты усложнения организации 

инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами.  Наблюдать 

простейших под микроскопом. Фиксировать результаты 

наблюдений. Соблюдать правила поведения в кабинете, обра-

щения с лабораторным оборудованием 

 

7 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по теме «Подцарст-

во Простейшие, или 

Одноклеточные». 

 Объяснять происхождение простейших. Распознавать пред-

ставителей простейших-паразитов на микропрепаратах, ри-

сунках, фотографиях. Приводить доказательства необходимо-

сти выполнения санитарно-гигиенических норм в целях про-

филактики заболеваний, вызываемых простейшими. Выявлять 

характерные особенности животных по сравнению с расте-

ниями. Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятель-

ности организмов и условий среды. Формулировать вывод о 

роли простейших в природе. 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

8 Строение и жизне-

деятельность ки-

шечнополостных.  

Тип Кишечнополостные Многоклеточные 

животные. Общая характеристика типа Ки-

шечнополостные. Регенерация. Происхож-

дение кишечнополостных. Разнообразие ки-

шечнополостных. Значение кишечнополост-

ных в природе и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по те-

ме 

Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа кишечнополостных и выделять 

общие черты их строения. Объяснять на примере наличие лу-

чевой симметрии у кишечнополостных животных. Характери-

зовать признаки более сложной организации в сравнении с 

простейшими. Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. Характеризовать отличитель-

ные признаки классов кишечнополостных, используя рисунки 

 



«Подцарство Многоклеточные» учебника. Выявлять черты сходства и различий жизненных 

циклов гидроидных и сцифоидных медуз. Устанавливать 

взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма ки-

шечнополостных. Называть признаки, свидетельствующие о 

древнем происхождении кишечнополостных. Раскрывать роль 

кишечнополостных в экосистемах 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

9 Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. 

Описывать основные признаки типа Плоские черви. Называть 

основных представителей класса Ресничные черви. Устанав-

ливать взаимосвязь строения и функций систем органов рес-

ничных червей. Приводить доказательства более сложной ор-

ганизации плоских червей по сравнению с кишечнополостны-

ми. 

Называть характерные черты строения сосальщиков и ленточ-

ных червей, используя рисунки учебника. Устанавливать 

взаимосвязь строения червей-паразитов и среды их обитания. 

Распознавать представителей классов плоских червей на ри-

сунках, фотографиях. Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в повседневной жизни в целях предупреждения 

заражения паразитическими червями. 

Описывать характерные черты строения круглых червей. Рас-

познавать представителей класса на рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма и 

образа его жизни. Находить признаки отличия первичной по-

лости от кишечной. Соблюдать правила личной гигиены в це-

лях профилактики заражения круглыми червями. Называть 

черты более высокой организации кольчатых червей по 

сравнению с круглыми червями. Распознавать представителей 

класса на рисунках, фотографиях. Характеризовать черты ус-

ложнения строения систем внутренних органов. Формулиро-

вать вывод об уровне строения органов чувств. Устанавливать 

взаимосвязь строения дождевого червя с его обитанием в поч-

ве. Обосновывать роль малощетинковых червей в почвообра-

зовании. 

Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений. Соблю-

дать 

 

10 Тип Кольчатые чер-

ви.  

 

Класс Многощетинковые черви. Класс Ма-

лощетинковые черви. Лабораторная рабо-

та № 2 «Внешнее строение дождевого чер-

вя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 

«Внутреннее строение дождевого червя» 

 

11 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по теме «Типы Пло-

ские черви, Круг-

лые черви, Кольча-

тые черви». 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. 

Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристи-

ка. Паразитические плоские и круглые чер-

ви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилак-

тики заражения. Значение дождевых червей 

в почвообразовании. Происхождение червей. 

 

 



правила работы в кабинете, обращения с лабораторным обо-

рудованием. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки пре-

зентации учебного проекта о роли кольчатых червей в почво-

образовании 

Тема 6. Тип Моллюски (1 ч) 

12 Общая характери-

стика моллюсков.  

Общая характеристика типа Моллюски. 

Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Брюхоногие моллюски. Класс Дву-

створчатые моллюски. Класс Головоногие 

моллюски. 

Обобщение и систематизация знаний по те-

ме 

«Тип Моллюски». 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

Характеризовать особенности строения представителей раз-

личных классов моллюсков. Называть основные черты сходст-

ва и различия внутреннего строения моллюсков и кольчатых 

червей. Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа 

жизни моллюсков и их организации. 

Распознавать и сравнивать внешнее строение представителей 

класса на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Ус-

танавливать взаимосвязь между строением и функциями внут-

ренних органов. Характеризовать способы питания брюхоно-

гих моллюсков. Различать и определять двустворчатых мол-

люсков на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. Характеризовать черты приспо-

собленности моллюсков к среде обитания. Формулировать 

вывод о роли двустворчатых моллюсков в водных экосисте-

мах, в жизни человека. Устанавливать сходство и различия в 

строении раковин моллюсков. Выделять характерные призна-

ки класса головоногих моллюсков. Определять и классифици-

ровать представителей различных классов моллюсков, исполь-

зуя рисунки, фотографии, натуральные объекты. Аргументи-

ровать наличие более сложной организации у головоногих 

моллюсков. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабора-

торным оборудованием. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки пре-

зентации проекта, реферата: о роли брюхоногих моллюсков в 

экосистемах; о роли моллюсков в природе и в жизни человека 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (3 ч) 

13 Класс Ракообраз-

ные.  

Класс Ракообразные. Особенности строения 

и жизнедеятельности ракообразных, их зна-

Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. Опре-

делять и классифицировать представителей класса Ракообраз-

 



Класс Паукообраз-

ные. 

 

чение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строе-

ния и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Кле-

щи — переносчики возбудителей заболева-

ний животных и человека. Меры профилак-

тики. 

ные по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Уста-

навливать взаимосвязь строения и среды обитания речного 

рака. Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на рисунках, фотографи-

ях, в коллекциях. Устанавливать взаимосвязь строения пауко-

образных и их образа жизни (хищничество, паразитизм). Ар-

гументировать необходимость соблюдения мер защиты от за-

ражения клещевым энцефалитом. 

14 Класс Насекомые. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятель-

ности человека. Насекомые-вредители. Ме-

ры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Насекомые, снижающие чис-

ленность вредителей растений. Насекомые 

— переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомаш-

ненные насекомые: медоносная пчела и ту-

товый шелкопряд. 

Типы развития насекомых. 

Общественные насекомые — пчелы и мура-

вьи. Значение насекомых. Охрана насекомых. 

Насекомые — вредители культурных расте-

ний и переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение насекомого» 

Выявлять характерные признаки класса Насекомые. Опреде-

лять и классифицировать представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. Устанавливать взаимосвязь внут-

реннего строения и процессов жизнедеятельности насекомых. 

Характеризовать типы развития насекомых. Объяснять прин-

ципы классификации насекомых. Устанавливать систематиче-

скую принадлежность насекомых. Выявлять различия в разви-

тии насекомых с полным и неполным превращением. 

Называть состав семьи общественных насекомых на примере 

пчел, муравьев. Характеризовать функции членов семьи, спо-

собы координации их действий. Объяснять роль полезных на-

секомых и особенности их жизнедеятельности. Обосновывать 

необходимость охраны редких и исчезающих видов насеко-

мых. Называть насекомых, приносящих вред сельскохозяйст-

венным культурам. Характеризовать последствия воздействия 

вредных для человека насекомых на организм человека и жи-

вотных. Описывать методы борьбы с насекомыми — вредите-

лями и переносчиками заболеваний. Устанавливать взаимосвя-

зи среды обитания, строения и особенностей жизнедеятельно-

сти насекомых. Выявлять характерные признаки насекомых, 

описывать их при выполнении лабораторной работы. Наблю-

дать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Систематизировать информацию и обобщать ее в виде схем, 

таблиц. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки сообщения, презентации учебных 

проектов: о разнообразии ракообразных; о разнообразии насе-

комых 

 

15 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по теме «Тип Чле-

нистоногие». 

Общая характеристика типа Членистоногие. 

Среды жизни. Происхождение членистоно-

гих. Охрана членистоногих. 

 

 



Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы (4 ч) 

16 Бесчерепные. По-

звоночные, или че-

репные. 

 

Общая характеристика типа Хордовые. Под-

тип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Че-

репные, или Позвоночные. Общая характе-

ристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внут-

реннего строения и процессов жизнедея-

тельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение, развитие и миграция 

рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жиз-

ни человека. Рыбоводство и охрана рыбных 

запасов. 

Выделять основные признаки хордовых. Характеризовать 

принципы разделения типа Хордовые на подтипы. Объяснять 

особенности внутреннего строения хордовых на примере лан-

цетника. Обосновывать значение ланцетников для изучения 

эволюции хордовых. Аргументировать выводы об усложнении 

организации хордовых по сравнению с беспозвоночными. 

 

17 Внешнее строение 

рыб. Внутреннее 

строение рыб. 

Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение и особенности передви-

жения рыбы»  

Лабораторная работа № 7 
«Внутреннее строение рыбы» 

 

Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи 

со средой обитания. Выявлять черты приспособленности 

внутреннего строения рыб к обитанию в воде. 

Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей скеле-

та рыб и их функций. Выявлять характерные черты строения 

систем внутренних органов. Сравнивать особенности строения 

и функций внутренних органов рыб и ланцетника. Характери-

зовать черты усложнения организации рыб. 

 

18 Особенности жизни 

рыб. 

Систематические группы рыб. Промысло-

вые рыбы. Их использование и охрана. 

Характеризовать особенности размножения рыб в связи с оби-

танием в водной среде. Описывать различное поведение рыб 

при появлении потомства и черты приспособленности к его 

сохранению. 

Объяснить принципы классификации рыб. Устанавливать сис-

тематическую принадлежность рыб. Распознавать представи-

телей классов на рисунках, фотографиях, натуральных объек-

тах. Выявлять признаки организации хрящевых и костных 

рыб. Обосновывать место кистеперых рыб в эволюции позво-

ночных. Различать основные группы промысловых рыб на ри-

сунках, фотографиях, натуральных объектах. Характеризовать 

осетровых рыб как важный объект промысла. Называть наи-

более распространенные виды рыб и объяснять их значение в 

жизни человека. Проектировать меры по охране ценных групп 

рыб. Называть отличительные признаки бесчерепных живот-

 

19 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по теме «Тип Хор-

довые. Бесчереп-

ные. Надкласс Ры-

бы». 

  



ных. Характеризовать черты приспособленности рыб к жизни 

в водной среде. Обосновывать роль рыб в экосистемах. Объ-

яснять причины разнообразия рыб, усложнения их организа-

ции с точки зрения эволюции животного мира. Оценивать 

роль миграций в жизни рыб. Наблюдать и описывать внешнее, 

внутреннее строение и особенности передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. Соблюдать правила пове-

дения в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч) 

20 Среда обитания и 

строение тела зем-

новодных. Строение 

и функции внутрен-

них органов земно-

водных.  

Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные. Места обитания и рас-

пространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размно-

жение и развитие земноводных. Происхож-

дение земноводных. Многообразие совре-

менных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

 

Описывать характерные черты внешнего строения земновод-

ных, связанные с условиями среды обитания. Устанавливать 

взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни амфи-

бий. Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы 

и туловища, опорно-двигательной системы в целом по сравне-

нию с рыбами. Характеризовать признаки приспособленности 

к жизни на суше и в воде. Устанавливать взаимосвязь строе-

ния органов и систем органов с их функциями и средой обита-

ния. Сравнивать, обобщать информацию о строении внутрен-

них органов амфибий и рыб. Определять черты более высокой 

организации земноводных по сравнению с рыбами. 

Характеризовать влияние сезонных изменений на жизненный 

цикл земноводных. Сравнивать, находить черты сходства раз-

множения земноводных и рыб. Наблюдать и описывать разви-

тие амфибий. Обосновывать выводы о происхождении земно-

водных. Определять и классифицировать земноводных по ри-

сункам, фотографиям, натуральным объектам. Характеризо-

вать роль земноводных в природных биоценозах и в жизни 

человека. Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

земноводных со средой обитания. Обобщать материал о сход-

стве и различиях рыб и земноводных в форме таблицы или 

схемы. Использовать информационные ресурсы для подготов-

ки презентации проектов о разнообразии земноводных, их ох-

ране 

 

21 Размножение и 

происхождение 

земноводных. Зна-

чение земноводных. 

 

22 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по теме «Класс 

Земноводные, или 

Амфибии» 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

23 Внешнее строение и 

скелет пресмыкаю-

Класс Пресмыкающиеся. Общая характери-

стика класса Пресмыкающиеся. Места оби-

Описывать характерные признаки внешнего строения репти-

лий в связи со средой обитания. Находить черты отличия ске-

 



щихся. Внутреннее 

строение и жизне-

деятельность пре-

смыкающихся.  

тания, особенности внешне го и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и много-

образие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни чело-

века. 

Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 

лета пресмыкающихся от скелета земноводных. Устанавли-

вать взаимосвязь строения скелета и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в 

связи с жизнью на суше. Устанавливать взаимосвязь строения 

внутренних органов и систем органов рептилий, их функций и 

среды обитания. Выявлять черты более высокой организации 

пресмыкающихся по сравнению с земноводными. Характери-

зовать процессы размножения и развития детенышей у пре-

смыкающихся. Определять и классифицировать пресмыкаю-

щихся по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. На-

ходить отличительные признаки представителей разных групп 

рептилий. Характеризовать черты более высокой организации 

представителей отряда крокодилов. Соблюдать меры предос-

торожности в природе в целях предупреждения укусов ядови-

тых змей. 

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение в 

жизни человека. Обосновывать необходимость охраны редких 

и исчезающих видов рептилий. Аргументировать вывод об 

отличии происхождения пресмыкающихся от земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

рептилий со средой обитания. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации проектов: о разнообра-

зии и значении пресмыкающихся, об их происхождении и мес-

те в эволюционном процессе; о годовом жизненном цикле 

рептилий, заботе о потомстве 

24 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии» 

 

Тема 11. Класс Птицы (4 ч) 

25 Внешнее строение 

птиц. Опорно-

двигательная сис-

тема птиц. Внут-

реннее строение 

птиц. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы.  Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внут-

реннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее 

строение птицы. Строение перьев». 

Лабораторная работа № 9 «Строение ске-

лета птицы». 

Характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи 

с их приспособленностью к полету. Объяснять строение и 

функции перьевого покрова тела птиц. Устанавливать черты 

сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и строения 

скелета в связи с приспособленностью к полету. Характеризо-

вать строение и функции мышечной системы птиц. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем внут-

ренних органов птиц. Характеризовать причины более интен-

сивного обмена веществ у птиц. Выявлять черты более слож-

 

26 Размножение и раз-

витие птиц.  

Размножение и развитие птиц. Сезонные яв-

ления в жизни птиц. Годовой жизненный 

 



цикл и сезонные явления в жизни птиц.  ной организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. До-

казывать на примерах более высокий уровень развития нерв-

ной системы, органов чувств птиц по сравнению с рептилия-

ми. 

Характеризовать особенности строения органов размножения 

и 

причины их возникновения. Объяснять строение яйца и назна-

чение его частей. Описывать этапы формирования яйца и раз-

вития в нем зародыша. Распознавать выводковых и гнездовых 

птиц на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать черты приспособленности птиц к сезонным 

изменениям. Описывать поведение птиц в период размноже-

ния, приводить примеры из личных наблюдений. Объяснять 

роль гнездостроения в жизни птиц. Устанавливать причины 

кочевок и миграций птиц, их разновидности. 

Объяснять принципы классификации птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность птиц, используя рисунки 

параграфа. Называть признаки выделения экологических 

групп птиц. Приводить примеры классификации птиц по типу 

питания, местам обитания. Характеризовать роль птиц в при-

родных сообществах. Называть основные породы домашних 

птиц и цели их выведения. Аргументировать вывод о проис-

хождении птиц от древних рептилий. Характеризовать строе-

ние представителей классов в связи со средой их обитания. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем орга-

нов животных различных классов. Определять систематиче-

скую принадлежность представителей классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Доказывать и объяснять 

усложнение организации животных в ходе эволюции. Изучать 

и описывать особенности внешнего строения и строение ске-

лета птиц в ходе выполнения лабораторной работы. Соблю-

дать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. Наблюдать и описывать поведение птиц в 

природе. Обобщать 

и фиксировать результаты экскурсии. Участвовать в обсужде-

нии результатов наблюдений. Соблюдать правила поведения в 

27 Значение и 

охрана птиц. Про-

исхождение птиц . 

Экологические группы птиц. Происхожде-

ние птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. До-

машние птицы, приемы выращивания и ухо-

да за птицами. 

Разнообразие птиц. 

 

28 Обобщение и сис-

тематизация знаний 

по темам: «Класс 

Земноводные, или 

Амфибии», «Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии», 

«Класс Птицы». 

  

Вне 

уроков  

Экскурсия 

«Птицы леса (пар-

ка)» 

 



природе. Использовать информационные ресурсы для подго-

товки презентации сообщения, проекта: о мигрирующих и 

оседлых птицах; о разнообразии экологических групп птиц; о 

причинах сокращения численности промысловых птиц 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч) 

29 Внешнее строение 

млекопитающих. 

Внутреннее строе-

ние млекопитаю-

щих.  

Класс Млекопитающие. Общая характери-

стика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопи-

тающих. Органы полости тела. Нервная сис-

тема и поведение млекопитающих, рассу-

дочное поведение.  

Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млекопитающих» 

Выделять характерные признаки представителей класса Мле-

копитающие. Обосновывать выводы о более высокой органи-

зации млекопитающих по сравнению с представителями дру-

гих классов. Сравнивать и обобщать особенности строения и 

функций покровов млекопитающих и рептилий. Характеризо-

вать функции и роль желез млекопитающих. 

Описывать характерные особенности строения и функций 

опорно-двигательной системы, используя примеры животных 

разных сред обитания. Характеризовать особенности строения 

систем внутренних органов млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. Аргументировать выводы о прогрессивном раз-

витии млекопитающих. Характеризовать особенности раз-

множения млекопитающих по сравнению с прочими хордовы-

ми. Устанавливать взаимосвязь этапов их годового жизненно-

го цикла и сезонных изменений. Объяснять причины наличия 

высокого уровня обмена веществ и теплокровности у млеко-

питающих. Прогнозировать зависимость численности млеко-

питающих от экологических и антропогенных факторов на 

конкретных примерах. 

Объяснять и доказывать на примерах происхождение млеко-

питающих от рептилий. Различать современных млекопитаю-

щих на рисунках, фотографиях. Осваивать приемы работы с 

определителем животных. Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих. Объяснять принципы клас-

сификации млекопитающих. Сравнивать особенности строе-

ния и жизнедеятельности представителей разных отрядов, на-

ходить сходство и различия. Определять представителей раз-

личных сред жизни на рисунках, фотографиях. Устанавливать 

различия между отрядами ластоногих и китообразных, парно-

копытных и непарнокопытных. Объяснять взаимосвязь строе-

ния и жизнедеятельности животных со средой обитания. 

 

30-32 Размножение 

и развитие, проис-

хождение и разно-

образие 

млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многооб-

разие млекопитающих. Плацентарные, зве-

ри: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. Первозвери. Сум-

чатые звери. Плацентарные, звери: ласто-

ногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. Плацентар-

ные, звери: приматы. Экологические группы 

млекопитающих. 

 

33 Значение млекопи-

тающих для челове-

ка. Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Класс Млекопи-

тающие, или Зве-

ри». 

Млекопитающие — переносчики возбудите-

лей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и пер-

вая помощь при укусах животных. Экологи-

ческие группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхо-

ждение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы до-

машних млекопитающих. Приемы выращи-

вания и ухода за домашними млекопитаю-

щими. Многообразие птиц и млекопитаю-

щих родного края. 

 



 Определять представителей отрядов на рисунках, фотографи-

ях, натуральных объектах. Сравнивать представителей разных 

отрядов и находить их сходство и различия. 

Характеризовать общие черты строения приматов. Находить 

черты сходства строения человекообразных обезьян и челове-

ка. Различать на рисунках, фотографиях человекообразных 

обезьян. Называть экологические группы животных. Характе-

ризовать признаки животных одной экологической группы на 

примерах. Называть характерные особенности строения и об-

раза жизни предков домашних животных. Обосновывать необ-

ходимость применения мер по охране диких животных. Ха-

рактеризовать основные направления животноводства. 

Характеризовать особенности строения представителей класса 

Млекопитающие, или Звери. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем органов млекопитающих. Опреде-

лять систематическую принадлежность представителей раз-

ных классов млекопитающих. Обосновывать выводы о проис-

хождении млекопитающих. 

Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в ходе 

выполнения лабораторной работы. Систематизировать инфор-

мацию и обобщать ее в виде схем и таблиц. Соблюдать прави-

ла работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудова-

нием. Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты экс-

курсии. Соблюдать правила поведения в зоопарке, музее. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки пре-

зентации проектов: о разнообразии млекопитающих, об исче-

зающих видах млекопитающих и о мерах по их охране; о роли 

животных разных отрядов в экосистемах, об особенностях 

строения и поведения хоботных; об эволюции хордовых жи-

вотных; об охране диких животных, об этике отношения к до-

машним животным, о достижениях селекционеров в выведе-

нии новых пород 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

34 Доказательства 

эволюции животно-

го мира. Развитие 

Доказательства эволюции.  Учение Ч. Дарви-

на об эволюции. Движущие силы эволюции.  

Основные этапы эволюции животных. 

Приводить примеры разнообразия животных в природе. Объ-

яснять принципы классификации животных. Характеризовать 

стадии зародышевого развития животных. Доказывать взаимо-

 



 

 

Приложение. Оценочные средства и методические материалы рабочей программы по биологии (6 класс)              

 

Приложение. Оценочные средства и методические материалы рабочей программы по биологии (7 класс)              

животного мира на 

Земле. Современный 

животный мир 

связь животных в природе, наличие черт усложнения их орга-

низации. Устанавливать взаимосвязь строения животных и 

этапов развития жизни на Земле. Раскрывать основные поло-

жения учения Ч. Дарвина, его роль в объяснении эволюции 

организмов. 

Характеризовать основные этапы эволюции животных. Опи-

сывать процесс усложнения многоклеточных животных, ис-

пользуя примеры. Обобщать информацию и делать выводы о 

прогрессивном развитии хордовых. Характеризовать основные 

уровни организации жизни на Земле. Устанавливать взаимо-

связь живых организмов в экосистемах. Использовать состав-

ленную в течение года обобщающую таблицу для характери-

стики основных этапов эволюции животных. 

Называть и раскрывать характерные признаки уровней орга-

низации жизни на Земле. Характеризовать деятельность жи-

вых организмов как преобразователей неживой природы. При-

водить примеры средообразующей деятельности живых орга-

низмов. Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ 

в природе.  

Класс/Программа Перечень используемых оценочных 

средств (оценочных материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических материалов 

6/ Рабочая програм-

ма. Биология. 5–9  классы. 

УМК И.Н. Пономарёвой 

Пономарёва И.Н. Биология:  6 класс. 

Учебник. – М.: Вентана-Граф, 2020 

 

Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя. В 2-х ч. – М.: Просвещение: АО «Учеб.лит.», 1996. 

Биология. 5—9 классы: методические рекомендации /И. Н. Пономарёва, В. В. Кучменко, О. А. Корнилова. — 

М.: Вентана-Граф, 2018. — 143 с. — (Российский учебник). 

Класс/Программа Перечень используемых оценочных 

средств (оценочных материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических материалов 

7/ Рабочая програм- Пономарёва И.Н. Биология:  7 класс. Биология. 5—9 классы: методические рекомендации /И. Н. Пономарёва, В. В. Кучменко, О. А. Корнилова. — 

М.: Вентана-Граф, 2018. — 143 с. — (Российский учебник). 



 

8 класс 

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифро-

вые образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Науки о человеке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df188 

2 Человек как часть природы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

3 Антропогенез  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df354 

4 Строение и химический состав клетки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df4a8 

5 

Типы тканей организма человека. Прак-

тическая работа «Изучение микроско-

пического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863df606 

6 

Органы и системы органов человека. 

Практическая работа «Распознавание 

органов и систем органов человека (по 

таблицам)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfae8 

7 Нервные клетки. Рефлекс. Рецепторы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfdb8 

8 
Нервная система человека, ее организа-

ция и значение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dfc6e 

ма. Биология. 5–9  классы. 

УМК И.Н. Пономарёвой 

Учебник. – М.: Вентана-Граф, 2020 

 

https://m.edsoo.ru/863df188
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df354
https://m.edsoo.ru/863df4a8
https://m.edsoo.ru/863df606
https://m.edsoo.ru/863dfae8
https://m.edsoo.ru/863dfdb8
https://m.edsoo.ru/863dfc6e


9 Спинной мозг, его строение и функции  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863dff0c 

10 

Головной мозг, его строение и функции. 

Практическая работа «Изучение голов-

ного мозга человека (по муляжам)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e00ba 

11 Вегетативная нервная система  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

12 
Нервная система как единое целое. На-

рушения в работе нервной системы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0682 

13 Эндокринная система человека  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e098e 

14 
Особенности рефлекторной и гумораль-

ной регуляции функций организма 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0c36 

15 

Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Практическая работа «Изуче-

ние строения костей (на муляжах)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e10b4 

16 

Кости, их химический состав, строение. 

Типы костей. Практическая работа «Ис-

следование свойств кости» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e0d9e 

17 

Мышечная система человека. Практиче-

ская работа «Изучение влияния статиче-

ской и динамической нагрузки на утом-

ление мышц» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1398 

18 
Нарушения опорно-двигательной сис-

темы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

19 
Профилактика травматизма. Первая по-

мощь при травмах опорно-
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e15f0 

https://m.edsoo.ru/863dff0c
https://m.edsoo.ru/863e00ba
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e0682
https://m.edsoo.ru/863e098e
https://m.edsoo.ru/863e0c36
https://m.edsoo.ru/863e10b4
https://m.edsoo.ru/863e0d9e
https://m.edsoo.ru/863e1398
https://m.edsoo.ru/863e15f0
https://m.edsoo.ru/863e15f0


двигательного аппарата. Практическая 

работа «Оказание первой помощи при 

повреждении скелета и мышц» 

20 
Внутренняя среда организма и ее функ-

ции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

21 

Состав крови. Лабораторная работа 

«Изучение микроскопического строения 

крови человека и лягушки (сравнение)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1712 

22 
Свёртывание крови. Переливание крови. 

Группы крови 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e182a 

23 Иммунитет и его виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1942 

24 
Органы кровообращения Строение и ра-

бота сердца 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1d70 

25 
Сосудистая система. Практическая ра-

бота «Измерение кровяного давления» 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e1e9c 

26 

Регуляция деятельности сердца и сосу-

дов. Практическая работа «Определение 

пульса и числа сердечных сокращений в 

покое и после дозированных физиче-

ских нагрузок у человека» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e20d6 

27 

Профилактика сердечно-сосудистых за-

болеваний. Первая помощь при крово-

течениях. Практическая работа «Первая 

помощь при кровотечении» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e220c 

28 
Дыхание и его значение. Органы дыха-

ния 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e231a 

https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e1712
https://m.edsoo.ru/863e182a
https://m.edsoo.ru/863e1942
https://m.edsoo.ru/863e1d70
https://m.edsoo.ru/863e1e9c
https://m.edsoo.ru/863e20d6
https://m.edsoo.ru/863e220c
https://m.edsoo.ru/863e231a


29 

Механизмы дыхания. Регуляция дыха-

ния Практическая работа «Измерение 

обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e25fe 

30 
Заболевания органов дыхания и их про-

филактика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2aae 

31 

Оказание первой помощи при пораже-

нии органов дыхания Практическая ра-

бота «Определение частоты дыхания. 

Влияние различных факторов на частоту 

дыхания» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2e64 

32 
Питательные вещества и пищевые про-

дукты. Питание и его значение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

33 
Органы пищеварения, их строение и 

функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e2f9a 

34 

Пищеварение в ротовой полости. Прак-

тическая работа «Исследование дейст-

вия ферментов слюны на крахмал» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

35 

Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Практическая работа «Наблюдение дей-

ствия желудочного сока на белки» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e30d0 

36 Методы изучения органов пищеварения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3422 

37 Гигиена питания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3666 

38 

Обмен веществ и превращение энергии 

в организме человека. Практическая ра-

бота «Исследование состава продуктов 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3792 

https://m.edsoo.ru/863e25fe
https://m.edsoo.ru/863e2aae
https://m.edsoo.ru/863e2e64
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e2f9a
https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e30d0
https://m.edsoo.ru/863e3422
https://m.edsoo.ru/863e3666
https://m.edsoo.ru/863e3792


питания» 

39 Регуляция обмена веществ  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e38a0 

40 

Витамины и их роль для организма. 

Практическая работа «Способы сохра-

нения витаминов в пищевых продуктах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e39ae 

41 

Нормы и режим питания. Нарушение 

обмена веществ Практическая работа 

«Составление меню в зависимости от 

калорийности пищи» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3d14 

42 

Строение и функции кожи. Практиче-

ская работа «Исследование с помощью 

лупы тыльной и ладонной стороны кис-

ти» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

43 

Кожа и ее производные. Практическая 

работа «Описание мер по уходу за ко-

жей лица и волосами в зависимости от 

типа кожи» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

44 

Кожа и терморегуляция. Практическая 

работа «Определение жирности различ-

ных участков кожи лица» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e3f76 

45 Заболевания кожи и их предупреждение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e41ba 

46 

Гигиена кожи. Закаливание. Практиче-

ская работа «Описание основных гигие-

нических требований к одежде и обуви» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4084 

47 
Значение выделения. Органы мочевыде-

лительной системы, их строение и 
 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4516 

https://m.edsoo.ru/863e38a0
https://m.edsoo.ru/863e39ae
https://m.edsoo.ru/863e3d14
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e3f76
https://m.edsoo.ru/863e41ba
https://m.edsoo.ru/863e4084
https://m.edsoo.ru/863e4516


функции. Практическая работа «Опре-

деление местоположения почек (на му-

ляже)» 

48 
Образование мочи. Регуляция работы 

органов мочевыделительной системы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4746 

49 

Заболевания органов мочевыделитель-

ной системы, их предупреждение. Прак-

тическая работа «Описание мер профи-

лактики болезней почек» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e485e 

50 
Особенности размножения человека. 

Наследование признаков у человека. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

51 Органы репродукции человека  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4c50 

52 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Инфекции, передаю-

щиеся половым путем, их профилакти-

ка. Практическая работа «Описание ос-

новных мер по профилактике инфекци-

онных вирусных заболеваний: СПИД и 

гепатит» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4ec6 

53 Беременность и роды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

54 Рост и развитие ребенка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4da4 

55 

Органы чувств и их значение. Глаз и 

зрение. Практическая работа «Изучение 

строения органа зрения (на муляже и 

влажном препарате)» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e4fd4 

https://m.edsoo.ru/863e4746
https://m.edsoo.ru/863e485e
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4c50
https://m.edsoo.ru/863e4ec6
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4da4
https://m.edsoo.ru/863e4fd4


56 

Механизм работы зрительного анализа-

тора. Гигиена зрения. Практическая ра-

бота «Определение остроты зрения у 

человека». 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e50ec 

https://m.edsoo.ru/863e51fa 

57 

Ухо и слух. Практическая работа «Изу-

чение строения органа слуха (на муля-

же)» 

 1    0.5   
[[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5416 

58 
Органы равновесия, мышечное чувство, 

осязание 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

59 

Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Взаимодействие сенсорных систем ор-

ганизма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5538 

60 Психика и поведение человека.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5646 

61 
Высшая нервная деятельность человека, 

история ее изучения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5768 

62 Врождённое и приобретённое поведение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e588a 

63 

Особенности психики человека. Прак-

тическая работа «Оценка сформирован-

ности навыков логического мышления». 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

64 

Память и внимание. Практическая рабо-

та «Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и 

логической памяти» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5ac4 

65 
Сон и бодрствование. Режим труда и 

отдыха 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5bf0 

https://m.edsoo.ru/863e50ec
https://m.edsoo.ru/863e51fa
https://m.edsoo.ru/863e5416
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5538
https://m.edsoo.ru/863e5646
https://m.edsoo.ru/863e5768
https://m.edsoo.ru/863e588a
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5ac4
https://m.edsoo.ru/863e5bf0


66 Среда обитания человека и её факторы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

67 Окружающая среда и здоровье человека  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e5d12 

68 Человек как часть биосферы Земли  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e600a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   0   15   

 

Приложение. Оценочные средства и методические материалы рабочей программы по биологии (8 класс)              

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9  КЛАСС. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ  (68 ЧАСОВ) 

 
 

Класс/Программа Перечень используемых оценочных 

средств (оценочных материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических материалов 

8/ Рабочая программа.  Биоло-

гия. 5–9  классы (базовый уро-

вень). ФРП 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология:  8 

класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2022 

Биология: Диагностические работы 

к учебнику Д.В.Колесова, 

Р.Д.Маша, И.Н.Беляева. «Биоло-

гия. Человек. 8 класс» – М.: Дрофа, 

2017 

В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. Биоло-

гия. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2019 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поуроч-

ное планирование к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И.Н.Беляева «Биология. Человек. 8 

класс». – М.: Дрофа, 2004 

https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e5d12
https://m.edsoo.ru/863e600a


  

№п/п 

Тема урока Элементы основного содержания Характеристика основных видов деятельности Примерная 

дата про-

ведения  

Введение (3 часа) 

1 Биология — наука 

о живой природе. 

Методы исследова-

ния в биологии. 

Научные методы изучения, приме-

няемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория, их значение и ис-

пользование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биоло-

гии в формировании естественно-

научной картины мира.  

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Характери-

стика биологии как науки о живой природе. 

Раскрытие значения биологических знаний в современной жизни.  

Характеристика основных методов научного познания, этапов научного 

исследования. Самостоятельное формулирование проблемы исследова-

ния. Составление поэтапной структуры будущего самостоятельного ис-

следования. 

 

 

2 Сущность жизни и 

свойства живого. 

Живые природные объекты как 

система. Классификация живых 

природных объектов. 

Свойства живых организмов (струк-

турированность1, целостность, об-

мен веществ, движение, размноже-

ние, развитие, раздражимость, при-

способленность, наследственность и 

изменчивость),их проявление у рас-

тений, животных, грибов и бакте-

рий. 

Характеристика основных свойств живого. Объяснение причин затруд-

нений, связанных с определением понятия «жизнь». Сравнение свойств, 

проявляющихся у объектов живой и неживой природы 

 

3 Уровни организа-

ции живой природы  

Уровни организации живой приро-

ды. 

Приведение примеров биологических систем разного уровня организа-

ции. 

 

вне-

уроч-

ное 

время   

Экскурсия 

Многообразие жи-

вых организмов (на 

примере  природно-

го участка) 

 Проект. Приведение примеров профессий, связанных с биологией. Об-

щение с окружающими (родственники, знакомые, сверстники) о про-

фессиях, связанных с биологией. 

Подготовка мультимедиапрезентации о профессиях, связанных с биоло-

гией. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)  

4 Молекулярный уро-

вень: общая харак-

теристика 

Особенности химического состава 

организмов: неорганические и орга-

нические вещества, их роль в орга-

низме. Биологические системы. 

Биополимеры.  

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Описание особенностей строения органических веществ как биополи-

меров. 

Объяснение причин изучения свойств органических веществ именно в 

 



составе клетки, разнообразия свойств биополимеров, входящих в состав 

живых организмов. 

Анализ текста учебника с целью самостоятельного выявления биологи-

ческих закономерностей. 

5 Углеводы Углеводы. Моносахариды, дисаха-

риды, полисахариды. .Строение и 

функции углеводов. 

Характеристика состава и строения молекул углеводов. 

Установление причинно-следственных связей между химическим 

строением, свойствами и функциями углеводов на основе анализа ри-

сунков и текстов в учебнике. Приведение примеров углеводов, входя-

щих в состав организмов. Указание места их локализации и биологиче-

ской роли.  

 

6 Липиды Строение, свойства и функции ли-

пидов 

Характеристика состава и строения молекул липидов. Установление 

причинно-следственных связей между химическим строением, свойст-

вами и функциями липидов  на основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приведение примеров липидов, входящих в состав организ-

мов. Указание места их локализации и биологической роли. Обсужде-

ние в классе проблемы накопления жиров организмами в целях уста-

новления причинно-следственных связей в природе. 

 

7 Состав и строение 

белков 

Белки (протеины). Аминокислоты. 

денатурация. Строение и свойства 

белков 

Характеристика состава и строения молекул белков; причин возможного 

нарушения природной структуры (денатурации) белков. Приведение 

примеров денатурации белков. 

 

8 Функции белков Примеры функций белков Установление причинно-следственных связей между химическим 

строением, свойствами и функциями белков на основе анализа рисунков 

и текстов в учебнике. Приведение примеров белков, входящих в состав 

организмов. Указание места их локализации и биологической роли. 

 

9 Нуклеиновые ки-

слоты 

Нуклеотиды. ДНК и РНК. Компле-

ментарные пары азотистых основа-

ний. Структура, свойства и функции 

НК. 

Характеристика состава и строения молекул нуклеиновых кислот. Уста-

новление причинно-следственных связей между химическим строением, 

свойствами и функциями нуклеиновых кислот на основе анализа рисун-

ков и текстов в учебнике. 

Приведение примеров нуклеиновых кислот, входящих в состав орга-

низмов. Указание места их локализации и биологической роли. Состав-

ление плана параграфа учебника. 

Решение биологических задач: на математический расчет; применение 

принципа комплементарности. 

 

10 Биологические ка-

тализаторы 

Ферменты – биокатализаторы. Ме-

ханизм действия ферментов.  

Характеристика роли биологических катализаторов в клетке. 

Описание механизма работы ферментов. Приведение примеров фермен-

тов. Указание их локализации в организме и их биологической роли. 

 



Установление причинно-следственных связей между белковой приро-

дой ферментов и оптимальными условиями их функционирования. 

Применение умений формулировать гипотезы, конструировать, прово-

дить эксперименты, оценивать полученные результаты на основе со-

держания работы 

11 АТФ и другие орга-

нические соедине-

ния клетки 

Строение и состав АТФ. Значение 

АТФ. Витамины.  

Характеристика состава и строения молекулы АТФ. 

Приведение примеров витаминов, входящих в состав организмов, и их 

биологической роли. Подготовка и выступление с сообщением о роли 

витаминов в функционировании организма человека (в том числе с ис-

пользованием средств ИКТ). Обсуждение результатов работы с одно-

классниками. 

 

12 Вирусы Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы.  

Характеристика вирусов как неклеточных форм жизни, цикла развития 

вируса. Описание общего плана строения вирусов. 

Приведение примеров вирусов и заболеваний, вызываемых ими. Обсу-

ждение проблемы происхождения вирусов. 

 

13 Контрольно-обобщающий по теме «Молекулярный 

уровень» 

  

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

14 Клеточный уровень: 

общая характери-

стика. 

Клеточная теория. Клеточ-

ное строение организмов как дока-

зательство их родства, единства жи-

вой природы. Многообразие клеток.  

 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Характеристика клетки как структурной и функциональной единицы 

жизни, ее химического состава, методов изучения. Объяснение основ-

ных положений клеточной теории. 

Лабораторная работа. Изучение клеток и тканей растений и животных 

на готовых микропрепаратах  

Сравнение принципов работы и возможностей световой и электронной 

микроскопической техники. 

 

15 Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана. 

Строение клетки: клеточная обо-

лочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма 

Характеристика и сравнение процессов фагоцитоза и пиноцитоза. 

Описание особенностей строения частей и органоидов клетки. 

Установление причинно-следственных связей: между строением клетки 

и осуществлением ею процессов фагоцитоза; между строением и функ-

циями клеточной мембраны. 

 

16 Ядро Хромосомы и гены.  Нарушения в 

строении и функционировании кле-

ток — одна из причин заболевания 

организма. 

Характеристика строения ядра клетки и его связи с эндоплазматической 

сетью. Решение биологических задач на определение числа хромосом в 

гаплоидном и диплоидном наборе. 

 

17 Эндоплазматиче- Строение и функции органоидов Характеристика строения перечисленных органоидов клетки. Описание  



ская сеть. Рибосо-

мы. Комплекс 

Гольджи. Лизосо-

мы. 

их функций. Установление причинно-следственных связей, выражаю-

щихся во взаимосвязи строения и функций биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций. 

 

18 Митохондрии. Пла-

стиды. Клеточный 

центр. Органоиды 

движения. Клеточ-

ные включения. 

Строение и функции органоидов   

19 Особенности строе-

ния клеток эукариот 

и прокариот. 

Прокариоты и эукариоты. особен-

ности жизнедеятельности  

Характеристика особенностей строения клеток прокариот и эукариот. 

Сравнение особенностей строения клеток с целью выявления сходства и 

различия. 

 

20 Ассимиляция и дис-

симиляция. Мета-

болизм. 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых организ-

мов. 

Обсуждение в классе проблемных вопросов, связанных с процессами 

обмена веществ в биологических системах. 

 

21 Автотрофы и гете-

ротрофы. 

Автотрофы (фототрофы и хемотро-

фы). Гетеротрофы (сапрофиты, па-

разиты, голозои). 

Сравнение организмов по способу получения питательных веществ. 

Составление схемы «Классификация организмов по способу питания» с 

приведением конкретных примеров. 

 

22 Энергетический об-

мен в клетке. 

Этапы диссимиляции. Роль АТФ и 

ферментов.  

Характеристика основных этапов энергетического обмена в клетках ор-

ганизмов. Сравнение энергетической эффективности гликолиза и кле-

точного дыхания. 

 

23 Фотосинтез и хемо-

синтез. 

Световая и темновая фазы фотосин-

теза. Сравнение фотосинтеза и хе-

мосинтеза. Значение процессов  

Характеристика значения фотосинтеза. Характеристика темновой и све-

товой фаз фотосинтеза по схеме, приведенной в учебнике. Сравнение 

процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

 

24 Синтез белков в 

клетке. 

Генетический код. Транскрипция. 

Трансляция. Принцип комплемен-

тарности  

Характеристика процессов, связанных с биосинтезом белка в клетке. 

Применение принципа комплементарности и генетического кода для 

описания процессов транскрипции и трансляции. 

 

25 Деление клетки. 

Митоз. 

Деление клетки — основа размно-

жения, роста и развития организ-

мов. 

Характеристика биологического значения митоза. Описание основных 

фаз митоза. Установление причинно-следственных связей между про-

должительностью деления клетки и продолжительностью остального 

периода жизненного цикла клетки 

 

26 Решение биологи-

ческих задач  

 Решение расчетных задач, основанных на фактическом биологическом 

материале. 

 

27 Контрольно-обобщающий урок по теме «Клеточный 

уровень» 

  

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 



28 Размножение орга-

низмов. 

Размножение. Бесполое и половое 

размножение.  

 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Характеристика организменного уровня организации живого; процессов 

бесполого и полового размножения и их сравнение. Описание способов 

вегетативного размножения растений. Приведение примеров организ-

мов, размножающихся половым и бесполым путем. 

 

29 Развитие половых 

клеток. Мейоз. Оп-

лодотворение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Характеристика стадий развития половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнение митоза и мейоза. Объяснение биологической сущно-

сти мейоза и оплодотворения. 

 

30-31 Индивидуальное 

развитие организ-

мов. Биогенетиче- 

ский закон. 

Рост и развитие организмов. онто-

генез. Эмбриогенез. Дробление. 

Бластула. Гаструла. Зародышевые 

листки. Нейрула. Прямое и непря-

мое развитие. Биогенетический за-

кон. 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы: онтогенез, 

эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез), постэмбриональный 

период онтогенеза, прямое развитие, непрямое развитие, закон зароды- 

шевого сходства, биогенетический закон, филогенез. Характеристика 

периодов онтогенеза. Описание особенностей онтогенеза на примере 

различных групп организмов. Объяснение биологической сущности 

биогенетического закона. Выделение принципиальных особенностей в 

онтогенезе животных с прямым и непрямым развитием. 

 

32 Закономерности 

наследования при-

знаков, установлен-

ные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Наследственность и изменчивость 

— свойства организмов. гибридло-

гический метод. Моногибридное 

скрещивание. Аллельные гены. го-

мозиготные и гетерозиготные орга-

низмы. Доминантные и рецессив-

ные признаки.  

Характеристика сущности гибридологического метода. 

Описание опытов, проводимых Г. Менделем по моногибридному скре-

щиванию. Составление схем скрещивания. Объяснение цитологических 

основ закономерностей наследования признаков при моногибридном 

скрещивании. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

 

 

33 Неполное домини-

рование. Генотип и 

фенотип. Анализи-

рующее скрещива- 

ние. 

Фенотип. Генотип. Неполное доми-

нирование.  

Характеристика сущности анализирующего скрещивания. Составление 

схем скрещивания. Решение задач на наследование признаков при не-

полном доминировании. 

 

 

34 Дигибридное скре-

щивание. Закон не-

зависимого насле-

дования признаков. 

Закон независимого наследования.  Характеристика и объяснение сущности закона независимого наследо-

вания признаков. Составление схем скрещивания и решеток Пеннета. 

Решение задач на дигибридное скрещивание. Определение понятий, 

формируемых в ходе изучения темы. 

 

35 Сцепленное насле-

дование признаков. 

Сцепленное наследование. Закон 

Моргана. Локус гена. Кроссинговер. 

Сцепленное с полом наследование.   

Характеристика и объяснение закономерностей наследования призна-

ков, сцепленных с полом. Решение задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом. Составление схем скрещивания. 

 

36 Решение задач по  Задачи на моногибридное, дигибридное скрещивание, неполное доми-  



генетике  нирование, сцепленное наследование. Анализирующее скрещивание.  

37 Закономерности 

изменчивости: мо-

дификационная 

изменчивость. Нор-

ма реакции. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификации. норма 

реакции. Приспособленность орга-

низмов к условиям среды. 

Установление причинно-следственных связей между влиянием среды и 

системными проявлениями признака на примере зависимости развития 

пола особи от ее хромосомного набора.  Характеристика закономерно-

стей модификационной изменчивости организмов. Приведение приме-

ров модификационной изменчивости и проявления нормы реакции. 

Установление причинно-следственных связей на примере организмов с 

широкой и узкой нормой реакции. 

Практическая работа. Выявление изменчивости у организмов  

 

38 Закономерности 

изменчивости: му-

тационная изменчи-

вость. 

Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Утрата. Делеция. Дупли-

кация. Инверсия. Полиплоидия. 

Колхицин. Мутагены. 

Характеристика закономерностей мутационной изменчивости организ-

мов. Приведение примеров мутаций у организмов. Сравнение модифи-

каций и мутаций. Обсуждение проблем изменчивости организмов. 

Выступление с сообщениями по теме. Обсуждение выступлений. 

 

39 Основные методы 

селекции растений, 

животных 

и микроорганизмов. 

Селекция. Центры многообразия и 

происхождения культурных расте-

ний. Закон гомологических рядов.  

Применение знаний о наследствен-

ности, изменчивости и искусствен-

ном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

Характеристика методов селекционной работы. Сравнение массового и 

индивидуального отбора. Подготовка сообщений к уроку-семинару 

«Селекция на службе человека».  

 

40 Урок-семинар «Селекция на службе человека» Выступление с сообщениями по теме. Обсуждение сообщений учащих-

ся. Представление результатов исследовательской и проектной деятель-

ности 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (10 часов) 

41 Популяционно-

видовой уровень: 

общая характери-

стика. 

Вид. Критерии вида.  Вид как ос-

новная систематическая категория 

живого. Популяция как форма су-

ществования вида в природе. Ареал.  

 

Практическая работа. Изучение морфологического критерия вида. 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Характеристика критериев вида; популяционной структуры вида.  

 

42 Популяция как эле-

ментарная единица 

эволюции. 

Генофонд. Генотип. Фенотип. Гене-

тическое равновесие.  

Описание свойств популяций. Характеристика причин изменчивости 

генофонда. Приведение примеров доказательств приспособительного 

(адаптивного) характера изменений генофонда. 

 

43-44 Экологические фак-

торы и условия сре-

ды. 

Экология, экологические факторы, 

их влияние на организмы. Абиоти-

ческие, биотические, антропоген-

Лабораторная работа. Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах). 

Характеристика основных экологических факторов и условий среды. 

 



ные факторы. Толерантность. Закон 

минимума. Адаптации.  

Установление причинно-следственных связей на примере влияния эко-

логических условий на организмы. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)  

45 Сообщество, экоси-

стема, биогеоценоз. 

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Естественная экоси-

стема (биогеоценоз) 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Описание и сравнение экосистем различного уровня. 

Приведение примеров экосистем разного уровня. 

Характеристика аквариума как искусственной экосистемы. 

 

46 Состав и структура 

сообщества. 

Структура экосистемы Анализ структуры биотических сообществ по схеме . Характеристика 

морфологической и пространственной структуры сообществ. 

 

47 Межвидовые отно-

шения организмов в 

экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме 

Приведение примеров положительных и отрицательных взаимоотноше-

ний организмов в популяциях. Решение экологических задач на приме-

нение экологических закономерностей. 

 

48 Потоки вещества и 

энергии в экосисте-

ме. 

Пищевые связи в экосистеме. Кру-

говорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах 

Характеристика роли автотрофных и гетеротрофных организмов в эко-

системе. Решение экологических задач на применение экологических 

закономерностей 

 

49 Саморазвитие эко-

системы. 

Экологическая сукцессия. Первич-

ная и вторичная сукцессия.  

Характеристика процессов саморазвития экосистемы. Сравнение пер-

вичной и вторичной сукцессии. 

 

50 Контрольно-
обобщающий урок  

 Работа с дополнительными информационными источниками с целью 

подготовки сообщения/мультимедиапрезентации о доказательствах эво-

люции и др. Выступление с сообщениями по теме. Представление ре-

зультатов исследовательской и проектной деятельности 

 

51 Экскурсия 

Изучение и описа-

ние экосистемы 

своей местности 

Агроэкосистема (агроценоз) как ис-

кусственное сообщество организ-

мов. 

Разработка плана урока-экскурсии. Подготовка отчета об экскурсии 

 

 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

52 Биосфера.  Биосфера — глобальная экосистема. 

В. И. Вернадский — основополож-

ник учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноо-

сфера. Краткая история эволюции 

биосферы. 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Характери-

стика биосферы как глобальной экосистемы. 

 

53 Средообразующая 

деятельность орга-

низмов. 

Среды жизни. Гумус. Фильтрация. 

Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. 

Приведение примеров воздействия живых организмов на различные 

среды жизни. 

 



54 Круговорот веществ 

в биосфере. 

Биогеохимический цикл. Биогенные 

вещества. Биогеохимический цикл 

углерода и азота. 

Характеристика основных биогеохимических циклов на Земле с исполь-

зованием иллюстраций учебника. 

Установление причинно-следственных связей между биомассой (про-

дуктивностью) вида и его значением в поддержании функционирования 

сообщества.  Сравнение особенностей круговорота углерода на разных 

этапах эволюции биосферы Земли. 

 

Основы учения об эволюции 

55 Развитие эволюци-

онных представле-

ний. Происхожде-

ние видов. 

Ч. Дарвин — основоположник уче-

ния об эволюции. Основные дви-

жущие силы эволюции в природе. 

Изменчивость.  

Характеристика и сравнение эволюционных представлений Ж. Б. Ла-

марка и основных положений учения Ч. Дарвина. Объяснение законо-

мерностей эволюционных процессов с позиций учения Ч. Дарвина. 

Подготовка сообщений/мультимедиапрезентаций о Ч. Дарвине. Ра-

бота с интернет-источниками информации. 

 

56 Борьба за сущест-

вование и естест-

венный отбор. 

Естественный отбор. Формы естест-

венного отбора. Искусственный от-

бор. Результаты эволюции: много-

образие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Обсуждение проблем движущих сил эволюции с позиций современной 

биологии. Характеристика форм борьбы за существование и естествен-

ного отбора. Приведение примеров их проявления в природе. 

Разработка экспериментов по изучению действия отбора как основа бу-

дущего учебно-исследовательского проекта. 

 

57 Видообразование. Репродуктивная изоляция. Изоли-

рующие механизмы. Микроэволю-

ция. Географическое видообразова-

ние  

Объяснение роли репродуктивной изоляции в поддержании целостности 

вида. Характеристика механизмов географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Выдвижение гипотез о других воз-

можных механизмах видообразования. 

 

58 Макроэволюция  Макроэволюция. Параллелизм. 

Конвергенция. Дивергенция. Гомо-

логия. Аналогия. Ароморфоз. Идио-

адаптация. Дегенерация.  Усложне-

ние растений и животных в процес-

се эволюции. Происхождение основ-

ных систематических групп расте-

ний и животных. 

Характеристика главных направлений эволюции. Сравнение микро- и 

макроэволюции. Обсуждение проблем макроэволюции с одноклассни-

ками и учителем. 

 

59 Основные законо-

мерности эволюции  

 

61 Современное со-

стояние проблемы. 

Гипотеза биохимической эволюции. 

Коацерваты. Пробионты.  

Характеристика процессов раннего этапа эволюции биосферы. 

Сравнение гипотез А. И. Опарина и Дж. Холдейна. Обсуждение про-

блем возникновения и развития жизни с одноклассниками и учителем. 

 

62 Развитие жизни на 

Земле. Эры древ-

нейшей и древней 

жизни. 

Эра. Период. Архей. Протерозой. 

Палеозой. Эубактерии. Архебакте-

рии.  

Характеристика развития жизни на Земле в эры древнейшей и древней 

жизни. Приведение примеров организмов, населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 

 



 

 

Приложение. Оценочные средства и методические материалы рабочей программы по биологии (9 класс) 

                                                    

Класс/Программа Перечень используемых оценочных средств (оценочных материалов)/КИМы* 
Перечень используемых методических ма-

териалов 

9/ Рабочая програм-

ма. Биология. 5–9  клас-

сы. УМК В.В.Пасечника 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Введение в общую биологию. 

учебник. 9 класс. – М.: Дрофа. 

В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. Введение в общую биологию. Рабочая тетрадь. 9 

класс. – М.: Дрофа, 2011 

Лернер Г.И. ОГЭ 2019. Биология : тематические тренировочные задания. — Мо-

сква : Эксмо, 2018.  

Пасечник В.В. Введение в общую биоло-

гию и экологию. 9 класс. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечника «Введение в общую биоло-

гию и экологию». – М.: Дрофа, 2004 

63 Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое. 

Мезозой. Кайнозой. Палеоген. Нео-

ген. Антропоген.  

Характеристика основных периодов развития жизни на Земле в мезозое 

и кайнозое. Приведение примеров организмов, населявших Землю в 

кайнозое и мезозое. Установление причинно-следственных связей меж-

ду условиями среды обитания и эволюционными процессами у различ-

ных групп организмов. 

 

64 Эволюция биосфе-

ры. 

Значение охраны биосферы для со-

хранения жизни на Земле. 

Характеристика основных этапов в возникновении и развитии жизни на 

Земле. 

 

65 Антропогенное воз- 

действие на био-

сферу. Основы ра-

ционального при-

родопользования. 

Современные экологические 

проблемы, их влияние на собствен-

ную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Объяснение возможных причин экологических кризисов. 

Установление причинно-следственных связей между деятельностью че-

ловека и экологическими кризисами.  Характеристика человека как био-

социального существа. Описание экологической ситуации в своей мест-

ности. Характеристика современного человечества как общества одно-

разового потребления. Обсуждение основных принципов рационального 

использования природных ресурсов. 

 

66 Экскурсия «Есте-

ственный отбор – 

движущая сила эво-

люция» 

 Разработка плана урока-экскурсии по окрестностям школы. Подготовка 

отчета об экскурсии. 

 

 

67 Контрольно-

обобщающий урок 

 Выполнение проверочной работы по заданиям ОГЭ  

68 Обобщение и по-

вторение  

 Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе.   
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