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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование учебного предмета – биология  6-9 класс 

 

Срок реализации- 2023-2024 гг. 

 

Составитель: Учитель биологии Басленеева Т.Б. 



Аннотация к рабочей программе по биологии 

Дисциплина: биология 6-9 класс 

Название рабочей программы: рабочая программа учебного предмета «биология » 6-9 класс 

Составитель: учитель биологии Баслинеева Т.Б. 

Нормативное обеспечение: Рабочая программа по биологии для 6-9 классов составлена на основе ФГОС ООО в 

соответствии с ФООП, основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ №3» а. Адамий, учебным планом МБОУ «СОШ 

№3» а. Адамий, Примерной программой по биологии, Программой для общеобразовательных учреждений для УМК 

Н.И.Сонина, В.Б.Захарова. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом метапредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 

биологического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов биологии и проявления творческой 

инициативы учителя. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях созданных 

коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина в 2012 году. Издание подготовлено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования. Электронное приложение к учебникам является 

неотъемлемой частью учебно-методического комплекса по биологии для общеобразовательных учреждений линии «Сфера 

жизни» издательства «Дрофа». Содержание учебника расширено за счёт разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в 

едином информационном поле с учебником с помощью программной оболочки. Это позволит каждому пользователю выбрать 

индивидуальный путь освоения учебного материала, научиться работать с разного вида информацией, а также сделает уроки 

биологии более увлекательными. 

В линию входят следующие учебники: 

 Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. Биология. Введение в биологию. 5 класс;  



 Н. И. Сонин. Биология. Живой организм. 6 класс; 

 В. Б. Захаров, Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс; 

 Н. И. Сонин, М. Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс; 

 С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, И. Б. Агафонова, Н. И. Сонин. Биология. Общие закономерности. 9 класс;  

 

В программе учтены и требования к реализации национального регионального компонента. 

 

Вводный курс в 5 классе выполняет пропедевтическую функцию. Новый учебник «Биология. Введение в биологию» 

рассчитан на преподавание предмета 1 час в неделю. В 6 классе закладывается фундамент общебиологических знаний, опираясь 

на который в 7–8 классах рассматривают все многообразие живого мира – от растений до человека. В 9 классе предлагается к 

изучению вводный курс общей биологии, который готовит учащихся к детальному и глубокому знакомству с этим разделом 

науки в старших классах 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 68ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

Обоснованность 

Структура курса способствует развитию познавательной активности учащихся, формирует стойкий повышенный уровень 

интереса, формирует навыки самостоятельной работы, дает в руки учителя инструмент для индивидуальной работы с учащимися, 

для педагогического творчества. 

Главной особенностью УМК авторского коллектива под руководством Н.И.Сонина является возможность учителя работать в 

любой технологии, использовать различные методы и приёмы, прилагать весь свой опыт, творческий потенциал для того, чтобы 

увидеть положительный результат своей педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного курса 

 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В 

курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, 

особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. Изучение курса 

«Живой организм» рекомендуется осуществлять на примере живых организмов и экосистем конкретного региона.  

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, 

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

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

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

и формировании социальной среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на 

разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и 

функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового 

образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарногигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и 

отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её организации, знакомятся с 

современными достижениями в области биологии, осознают место человека в биосфере и его ответственность за состояние 

природы. В курсе также проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 



Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы 

познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоциональноценностное отношение к 

изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданскоправовых, 

коммуникационных и информационных областях. Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность 

выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы, профиля класса и 

резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом в данной программе 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников (изучается по 

усмотрению учителя). 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные и указаны в 

конце тем, разделов и курсов соответственно. 

В процессе изучения биологии по линиям Н. И. Сонина формируются представления об экологических проблемах и 

возможных путях их решения; прослеживается связь биологии с другими науками, способствующая формированию у учащихся 

целостного представления о мире с точки зрения современной науки. Становлению российской гражданской идентичности, 

формированию патриотизма, любви и уважения к Отечеству служат сведения о российских исследователях, о роли отечественной 

науки в развитии различных областей биологии, об истории заповедного дела на Руси и др. Практикоориентированность и 

личностная направленность содержания учебников повышают мотивацию к изучению материала, формируют заинтересованность 

ученика в предмете. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами отрабатывается в ходе лабораторных и практических работ; 

наличие критериев правильного выполнения некоторых заданий позволяет учащемуся самостоятельно оценить полученный 

результат. 

Во все учебники включены задания по подготовке докладов, сообщений, с которыми необходимо выступить перед 

аудиторией. Пример: «Используя дополнительную литературу и интернет-ресурсы, подготовьте сообщение на одну из тем по 

выбору…». Есть задания, предполагающие взаимодействие с другими людьми – как с одноклассниками, так и с учителем. 

Общение со сверстниками происходит в процессе дискуссий, совместной исследовательской деятельности, работы над 

проектами. Пример: при изучении темы «Папоротникообразные» учащимся предлагается подготовить для младших школьников 

или родителей рассказ на тему «Почему люди так и не нашли цветок папоротника». 

 

 

 

 

 



 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени начального общего образования предшествует курс Мир вокруг нас, 

включающий первоначальные интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По 

отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются 

элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 

 Помимо этого, в курсе Мир вокруг нас рассматривается ряд понятий, интегративных по своей сущности и значимых для 

последующего изучения систематического курса биологии: живая и неживая природа, тела и вещества, неорганические и 

органические вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии 

может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и явлений, 

изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.). 

 В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, 

биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения биологии в 6 классе 

Тема Планируемые предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Раздел 1. Строение и 

свойства живых 

организмов 

давать определение и объяснять значение  понятий и 

терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», 

«пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», 

«корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», 

«семя», «система органов», «пищеварительная система», 

«кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорнодвигательная система», 

«нервная система», «эндокринная система», 

«размножение»; 

— устанавливать основные черты различия в 

строении растительной и животной клеток; 

- различать органоиды клетки, ткани растений и 

животных, органы и системы органов растений и 

животных;  

— воспринимать клетку, как элементарную единицу 

живого;; 

- показывать на таблицах основные органоиды 

клетки, растительные и животные ткани, основные органы 

и системы органов растений и животных; 

- исследовать строение органов растения; 

— устанавливать взаимосвязь между строением 

побега и его функциями; 

— называть части побега, основные органы и 

системы органов животных, указывать их значение. 

- проводить биологические наблюдения; 

— исследовать строение органов  живых 

организмов на натуральных объектах; 

— научиться обосновывать важность 

взаимосвязи всех органов и систем органов для 

обеспечения целостности организма. 

 

 

Раздел 2. 

Жизнедеятельность 

организмов 

пояснять суть понятий и терминов: «почвенное 

питание», 

 «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

«питание», «дыхание», «транспорт веществ», 

научиться обосновывать взаимосвязь 

процессов жизнедеятельности между собой; 

— наблюдать за биологическими процессами, 

описывать их, делать выводы; 



«выделение», «листопад», «обмен веществ», 

«холоднокровные животные», «теплокровные животные», 

«опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная 

система», «рефлекс», «размножение», «половое 

размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», 

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 

— объяснять роль органов и систем, составляющие 

организмы растения и животного; 

— определять и показывать на таблице органы и 

системы составляющие организмы растений и животных; 

— объяснять сущность основных процессов 

жизнедеятельности организмов; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности 

различных организмов; 

— соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии. 

— исследовать строение отдельных органов 

организмов; 

— фиксировать свои наблюдения в виде 

рисунков, схем, таблиц. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения биологии в 7 классе 

Тема Планируемые предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Р а з д е л  1 .  

Царство Прокариоты  

- давать общую характеристику бактерий; 

- характеризовать формы бактериальных клеток; 

- отличать бактерии от других живых организмов; 

 

- описывать строение и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; 

- объяснять разнообразие и распространение 

бактерий и грибов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе 

и жизни человека; 

- соблюдать методы профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Р а з д е л  2. Царство 

Грибы 

- давать определения основным понятия, 

относящимся к строению про- и эукариотической клеток; 

- описывать строение и основы жизнедеятельности 

клеток гриба;  

- характеризовать роль грибов и лишайников в 

биоценозах; 

- определять несъедобные шляпочные грибы; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе 



- давать общую характеристику бактерий и грибов; 

- объяснять строение грибов и лишайников; 

- характеризовать особенности организации 

шляпочного гриба; 

- приводить примеры распространенности грибов и 

лишайников; 

и жизни человека.  

- соблюдать меры профилактики грибковых 

заболеваний 

 

Р а з д е л  3. Царство 

Растения 

- применять основные методы изучения растений;  

- давать общую характеристику растительного 

царства; 

- распознавать основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 

- объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников;  

- объяснять причины различий в составе фитоценозов 

различных климатических поясов. 

- объяснять роль растений в биосфере и жизни 

человека; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

- давать характеристику основных групп 

растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников, голосеменных, цветковых); 

- объяснять происхождение растений и 

основные этапы развития растительного мира; 

- характеризовать распространение растений в 

различных климатических зонах Земли;  

Р а з д е л  4. Царство 

Животные 

- признаки организма как целостной системы; 

- основные свойства животных организмов; 

- сходство и различия между растительным и 

животным организмами;  

- классифицировать животные объекты по их 

принадлежности к систематическим группам; 

- что такое зоология, какова ее структура. 

- определять признаки одноклеточного организма; 

- различать основные систематические группы 

одноклеточных и их представителей; 

- раскрывать значение одноклеточных животных в 

экологических системах; 

- распознавать паразитических простейших, 

вызываемые ими заболевания человека и соответствующие 

меры профилактики 

- объяснять современные представления о 

возникновении многоклеточных животных; 

- давать общую характеристику типа 

Кишечнополостные; 

- давать общую характеристику типа Плоские черви; 

- давать общую характеристику типа Круглые черви; 

- объяснять структуру зоологической науки, 

основные этапы ее развития, систематические 

категории; 

- представлять эволюционный путь развития 

животного мира; 

- применять двойные названия животных при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

- объяснять значение зоологических знаний 

для сохранения жизни на планете, разведения редких 

и охраняемых животных, выведения новых пород 

животных; 

- использовать знания по зоологии в 

повседневной жизни. 

- работать с живыми культурами простейших, 

используя при этом увеличительные приборы; 

- распознавать одноклеточных возбудителей 

заболеваний человека; 

- раскрывать значение одноклеточных 

животных в природе и жизни человека; 

- применять полученные знания в 

повседневной жизни. 



- давать общую характеристику типа Кольчатые 

черви; 

- давать общую характеристику типа Членистоногие;  

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов 

и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их 

значение для экологических систем; 

- пояснять современные представления о 

возникновении хордовых животных; 

- определять основные направления эволюции 

хордовых; 

- давать общую характеристику надкласса Рыбы; 

- давать общую характеристику класса Земноводные; 

- давать общую характеристику класса 

Пресмыкающиеся; 

- давать общую характеристику класса Птицы; 

- давать общую характеристику класса 

Млекопитающие; 

- определять систематическую принадлежность 

животных к той или иной таксономической группе;  

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов 

и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 

- определять систематическую 

принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

- наблюдать за поведением животных в 

природе; 

- работать с живыми животными и 

фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

- выделять животных, занесенных в Красную 

книгу, и способствовать сохранению их численности 

и мест обитания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

укусах опасных или ядовитых животных; 

- соблюдать меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

- работать с живыми животными и 

фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

- понимать и уметь характеризовать 

экологическую роль хордовых животных; 

- характеризовать хозяйственное значение 

позвоночных; 

- наблюдать за поведением животных в 

природе; 

- выделять животных, занесенных в Красную 

книгу, и способствовать сохранению их численности 

и мест обитания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

укусах опасных или ядовитых животных. 

Р а з д е л  5. Вирусы 
- характеризовать принципы строения вирусов 

животных, растений и бактерий; 

- определять пути проникновения вирусов в организм; 

- соблюдать меры профилактики вирусных 

заболеваний 

- объяснять механизмы взаимодействия вирусов и 

клеток  

- характеризовать опасные вирусные заболевания 

человека (СПИД, гепатит С и др.). 

- осуществлять на практике мероприятия по 

профилактике вирусных заболеваний.  

- выявлять признаки сходства и различия в 

строении вирусов; 

 



 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения биологии в 8 классе 

Тема Планируемые предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Раздел 1. Место 

человека в системе 

органического мира 

- называть признаки, доказывающие родство 

человека и животных. 

- различать представителей разных рас. 

- анализировать особенности строения человека и 

человекообразных обезьян, древних предков человека, 

представителей различных рас. 

Раздел 2. 

Происхождение 

человека 

- определять биологические и социальные факторы 

антропогенеза; 

- называть основные этапы эволюции человека; 

определять основные черты рас человека 

- выявлять закономерности эволюции человека 

Раздел 3. Краткая 

история развития 

знаний о строении и 

функциях организма 

человека 

- определять вклад отечественных ученых в 

развитие знаний об организме человека. 

 

- определять вклад великих анатомов и физиологов в 

развитие знаний о человеке. 

Раздел 4. Общий 

обзор строения и 

функций организма 

человека 

- определять основные признаки организма 

человека. 

- узнавать основные структурные компоненты 

клеток, тканей в таблицах и микропрепаратах; 

- различать ткани, давать их характеристику; 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь между 

строением и функциями клеток тканей, органов и их 

систем. 

 

Раздел 5. 

Координация и 

регуляция 

- определять роль регуляторных систем; 

- объяснять механизм действия гормонов. выявлять 

существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств; 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 

Раздел 6. Опора и 

движение 

- различать части скелета человека; 

- указывать химический состав и строение костей; 

называть основные скелетные мышцы человека 

- распознавать части скелета на наглядных 

пособиях; 

- находить на наглядных пособиях основные 

мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при 



переломах. 

Раздел 7. Внутренняя 

среда организма 

- называть признаки внутренней среды организма; 

- характеризовать виды и признаки иммунитета; 

- понимать сущность прививок и их значение. 

- сравнивать между собой строение и функции 

клеток крови; 

- объяснять механизмы свертывания и переливания 

крови. 

Раздел 8. Транспорт 

веществ 

- называть и характеризовать существенные 

признаки транспорта веществ в организме.  

- различать и описывать органы кровеносной и 

лимфатической систем; 

- измерять пульс и кровяное давление; 

- оказывать первую доврачебную помощь при 

кровотечениях. 

Раздел 9. Дыхание - распознавать органы дыхания, указывать их 

строение и функции; 

- выявлять существенные признаки дыхательной 

системы, процессы дыхания и газообмена; 

- соблюдать гигиенические меры и меры 

профилактики легочных заболеваний.  

- оказывать первую доврачебную помощь при 

спасении утопающего и отравлении угарным газом. 

Раздел 10. 

Пищеварение 

- определять органы пищеварительной системы; 

- характеризовать пищеварение в разных отделах 

пищеварительной системы 

- соблюдать гигиенические меры и меры профилактики 

нарушения работы органов пищеварительной системы. 

Раздел 11. Обмен 

веществ и энергии 

- называть особенности пластического и 

энергетического обмена в организме человека; 

- пояснять роль витаминов. 

- выявлять существенные признаки обмена веществ 

и превращения энергии. 

Раздел 12. Выделение - распознавать органы мочевыделительной 

системы; 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Раздел 13. Покровы 

тела 

- указывать строение и функции кожи; 

- объяснять механизм терморегуляции; 

- гигиенические требования по уходу за кожей, 

ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

- оказывать первую помощь при повреждениях 

кожи, тепловом и солнечном ударах. 

Раздел 14. 

Размножение и 

развитие 

- пояснять строение и функции органов половой 

системы человека; 

- называть основные этапы внутриутробного и 

возрастного развития человека. 

- соблюдать гигиенические правила для 

предотвращения заболеваний органов размножения. 

Раздел 15. Высшая 

нервная деятельность 

- называть особенности высшей нервной 

деятельности человека; 

- пояснять значение сна, его фазы. 

- выделять существенные признаки психики 

человека; 

- характеризовать типы нервной системы. 

Раздел 16. Человек и 

его здоровье 

- соблюдать приемы рациональной организации 

труда и отдыха; 

- определять отрицательное влияние вредных 

привычек. 

соблюдать нормы личной гигиены и профилактики 

заболеваний; 

- оказывать первую доврачебную помощь. 

 



 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения биологии в 9 классе 

Тема Планируемые предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Р а з д е л  1. 

Структурная 

организация живых 

организмов 

-объяснять вклад макроэлементов и микроэлементов  в 

образование неорганических и органических молекул живого 

вещества; 

- объяснять роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности; 

- объяснять значение органических соединений в составе 

клеток живых организмов ( белки, жиры, углеводы);  

- определять структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

-объяснять принцип действия ферментов; 

- характеризовать функции белков; 

- отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую 

функцию жиров. 

- описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

- приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

-давать определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», 

«хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

-различать прокариотические и эукариотические клетки, 

характеризовать особенности их строения; 

-описывать генетический аппарат бактерий; 

-объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

-выявлять особенности строения растительной и животной 

клеток; 

-выявлять главные части клетки, органоиды цитоплазмы, 

включения; 

-пояснять биологический смысл митоза. 

-положения клеточной теории строения организмов; 

-называть и характеризовать уровни структурной 

организации белковых молекул; 

- пояснять принципы структурной организации и 

функции углеводов; 

- пояснять  принципы структурной организации и 

функции жиров; 

-характеризовать метаболизм у прокариот; 

-описывать процессы спорообразования и размножения 

прокариот; 

-характеризовать функции органоидов цитоплазмы, 

значение включений в жизнедеятельности клетки; 

-описывать строение и функции хромосом.  

-определять стадии митотического цикла и события, 

происходящие в клетке на каждой из них; 

 



Р а з д е л  2. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

- различать многообразие форм бесполого размножения 

и группы организмов, для которых они характерны; 

- объяснять сущность полового размножения и его 

биологическое значение; 

- характеризовать процесс гаметогенеза; 

- объяснять биологическое значение мейоза; 

- пояснять сущность оплодотворения; 

- давать определение понятия «онтогенез»; 

- определять периодизацию индивидуального развития; 

- характеризовать этапы эмбрионального развития 

(дробление, гаструляция, органогенез); прямое развитие, 

развитие полным и неполным превращением; 

- характеризовать суть прямого развития;  

- формулировать биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. 

Мюллера; 

- пояснять работы А. Н. Северцева об эмбриональной 

изменчивости. 

- характеризовать биологическое значение 

бесполого размножения; 

- объяснять процесс мейоза, приводящий к 

образованию гаплоидных гамет 

- описывать процессы, протекающие при 

дроблении, гаструляции и органогенезе; 

- характеризовать формы постэмбрионального 

развития; 

- различать события, сопровождающие развитие 

организма при полном и неполном превращении; 

- объяснять биологический смысл развития с 

метаморфозом; 

- характеризовать этапы онтогенеза при прямом 

постэмбриональном развитии. 

 

 

Р а з д е л  3. 

Наследственность и 

изменчивость 

организмов 

- давать определения понятий: «ген», «доминантный ген», 

«рецессивный ген», «признак», «свойство», «фенотип», 

«генотип», «наследственность», «изменчивость», 

«модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», 

«порода», «штамм»; 

- объяснять сущность гибридологического метода 

изучения наследственности; 

- называть законы Менделя и закон Моргана. 

- использовать при решении задач генетическую 

символику; 

- составлять генотипы организмов и записывать их 

гаметы; 

- составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. 

-  характеризовать виды изменчивости и различия между 

ними. 

- распознавать мутационную и комбинативную 

изменчивость 

- называть методы селекции; 

- объяснять смысл и значение явлений гетерозиса и 

полиплоидии. 

- строить схемы скрещивания при независимом и 

сцепленном наследовании, наследовании, сцепленном с 

полом; 

- определять сущность генетического определения 

пола у растений и животных; 

- характеризовать генотип как систему 

взаимодействующих генов организма; 

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение и возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. 

 

 



Р а з д е л  4. Эволюция 

живого мира на Земле 

называть уровни организации живой материи и научные 

дисциплины, занимающиеся изучением процессов 

жизнедеятельности на каждом из них; 

- характеризовать химический состав живых организмов; 

- указывать роль химических элементов в образовании 

органических молекул; 

- называть свойства живых систем и отличие их проявлений 

от сходных процессов, происходящих в неживой природе; 

- называть царства живой природы, указывать их 

систематику и называть представителей разных таксонов; 

- называть ориентировочное число известных видов 

животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

-давать определения уровней организации живого и 

характеризовать процессы жизнедеятельности на каждом из 

них; 

- характеризовать свойства живых систем; 

- объяснять, как проявляются свойства живого на 

каждом из уровней организации; 

- приводить краткую характеристику искусственной и 

естественной систем классификации живых организмов; 

- объяснять, почему организмы относят к разным 

систематическим группам. 

- формулировать представления естествоиспытателей 

додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

- взгляды К. Линнея на систему живого; 

-основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, 

ее позитивные и ошибочные черты; 

-  формулировать учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе; 

- доказывать учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

- давать определения понятий «вид» и «популяция»; 

- характеризовать причины борьбы за существование; 

-определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 

- называть типы покровительственной окраски (скрывающая, 

предостерегающая) и их значение для выживания; 

- доказывать относительный характер приспособлений; 

- пояснять особенности приспособительного поведения. 

значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для 

развития биологии; -оценивать 

- характеризовать предпосылки возникновения 

эволюционной теории Ч. Дарвина; 

-давать оценку естественного отбора как результата 

борьбы за существование 

- характеризовать процесс экологического и 

географического видообразования; 

- оценивать скорость видообразования у различных 

систематических категорий животных, растений и 

микроорганизмов. 

- химический, предбиологический, биологический 

и социальный этапы развития живой материи 

- доказывать роль экологических катастроф в 

формировании живого мира на Земле 

 



- приводить примеры приспособительного строения тела, 

покровительственной окраски покровов и поведения живых 

организмов. 

- доказывать роль заботы о потомстве для выживания; 

- определения понятий «вид» и «популяция»; 

- объяснять сущность генетических процессов в 

популяциях; 

- определять формы видообразования. 

-объяснять причины разделения видов, занимающих 

обширный ареал обитания, на популяции; 

- определять главные направления эволюции 

(биологический прогресс и биологический регресс); 

- определять основные закономерности эволюции 

(дивергенцию, конвергенцию и параллелизм); 

- приводить примеры результатов эволюции. 

- характеризовать пути достижения биологического 

прогресса (ароморфоз, идиоадаптацию и общую 

дегенерацию); 

- приводить примеры гомологичных и аналогичных 

органов; 

- приводить теорию академика А. И. Опарина о 

происхождении жизни на Земле. 

- называть этапы развития животных и растений в 

различные периоды существования Земли; 

- называть движущие силы антропогенеза; 

- указывать место человека в системе животного мира; 

- определять свойства человека как биологического вида; 

- устанавливать этапы становления человека как 

биологического вида; 

- знать расы человека и их характерные особенности. 

- описывать развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры; 

- описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру; 

- описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

- описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую 

эру; 

- характеризовать роль прямохождения, развития 



головного мозга и труда в становлении человека; 

- опровергать теорию расизма. 

Р а з д е л  5. 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии  

давать определения понятий: «биосфера», «экология», 

«окружающая среда», «среда обитания», продуценты», 

«консументы», «редуценты»; 

- различать структуру и компоненты биосферы; 

- называть компоненты живого вещества и его функции. 

- классифицировать экологические факторы; 

- описывать биологические круговороты веществ в 

природе; 

- объяснять действие абиотических, биотических и 

антропогенных факторов; 

- характеризовать и различать экологические системы 

(биогеоценоз, биоценоз и агроценоз); 

- характеризовать формы взаимоотношений между 

организмами (симбиотические, антибиотические и 

нейтральные). 

- называть антропогенные факторы среды; 

- указывать характер воздействия человека на биосферу; 

- определять способы и методы охраны природы; 

- называть биологический и социальный смысл 

сохранения видового разнообразия биоценозов; 

- соблюдать основы рационального природопользования; 

- различать неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

- называть заповедники, заказники, парки России; 

- называть несколько растений и животных, занесенных 

в Красную книгу Республики Адыгея. 

- характеризовать биомассу Земли, биологическую 

продуктивность; 

- раскрывать сущность и значение саморегуляции в 

природе; 

- описывать процесс смены биоценозов и 

восстановления природных сообществ; 

- применять на практике сведения об 

экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего 

комплекса задач охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в рамках своей 

познавательной деятельности; 

 умение владеть основами самоконтроля, адекватной самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и разноплановую совместную деятельность с учителем и сверстниками ; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникационными задачами для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Тема Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Раздел 1.  Строение и свойства живых организмов (12 ч) 

Тема 1.1.  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 (1ч) 

 

Многообразие живых 

организмов. Основные свойства 

живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический 

состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. 

экскурсия Выделяют основные признаки 

живых организмов 

 

Тема 1.2.  

СТРОЕНИЕ  

РАСТИТЕЛЬНОЙ И 

ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. 

КЛЕТКА —  

ЖИВАЯ СИСТЕМА 

 (2ч) 

 

Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют особенности строения 

растительной и животной  клеток. 

Распознают и описывают 

основные органоиды клеток 

Называют основные органоиды 

клетки, распознают их на таблицах 

и описывают, сравнивают клетки 

растений, животных, человека. 

 

Тема 1.3.  

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ  

(2 ч) 

 

Деление — важнейшее свойство 

клеток. Значение деления для 

роста и развития 

многоклеточного организма. Два 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Распознают и описывают: стадии 

деления клетки; характеризуют 

следующие понятия: митоз, 

хроматиды; называют структуры 

 



типа деления. Деление — основа 

размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. 

Митоз. Основные этапы митоза. 

Сущность мейоза и его 

биологическое значение 

клетки, участвующих в делении, 

роль хромосом. 

Распознают и описывают: стадии 

деления клетки; характеризуют 

следующие понятия: митоз, 

хроматиды, мейоз, биологическая 

роль мейоза;  

Тема 1.4.  

ТКАНИ РАСТЕНИЙ И 

ЖИВОТНЫХ 

 (2 ч) 

 

Понятие «ткань». Клеточные 

элементы и межклеточное 

вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, 

особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их 

строение и функции 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Различают типы тканей. 

Распознают и описывают строение 

и функции тканей растений и 

животных. Устанавливают связь 

между строением и функциями 

клеток тканей. Называют 

основные функции тканей. 

Описывают и сравнивают 

строение различных групп тканей 

Наблюдают за биологическими 

процессами, описывают их, 

устанавливают причинно-

следственные связи, делают 

выводы 

 

Тема 1.5.  

ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ 

ОРГАНОВ  

(5 ч) 

 

Понятие «орган». Органы 

цветкового растения. Внешнее 

строение и значение корня. 

Корневые системы. 

Видоизменения корней. Строение 

и значение побега. Почка —

зачаточный побег. Стебель как 

осевой орган побега. 

Передвижение веществ по 

стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные 

листья. Цветок, его значение и 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Дают определение понятиям 

ткань, орган; называют органы и 

системы органов, признаки их 

взаимосвязи. 

Называют части побега, 

описывают и сравнивают их. 

Описывают внутреннее строение 

частей побега. Устанавливают 

взаимосвязь между строением 

частей побега и их функциями. 

называть функции цветка, 

значение семян; распознавать и 

 



строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды, их значение и 

разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного 

растений. Системы органов. 

Основные системы органов 

животного организма: 

пищеварительная, 

опорнодвигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Региональный компонент: 

Изучение вегетативных органов 

растений на примере растений 

нашего региона. 

Первоцветы Адыгеи. 

 

описывать по рисункам строение 

цветка ветроопыляемых и 

насекомоопыляемых растений, 

типы соцветий, внешнее строение 

стебля на живых объектах; 

описывать по рисунку строение 

семян однодольных и двудольных 

растений, по коллекциям - 

строение плодов;  

Называют органы хордовых 

животных, определяют органы и 

системы органов по таблицам и 

рисункам, называть системы 

органов и выполняемые ими 

функции, распознавать и 

описывать по рисункам строение 

органов и систем органов 

насекомых, членистоногих, 

червей, хордовых животных, 

устанавливают соответствие 

между функциями органов и 

систем органов, выполняющих 

данную функцию, объясняюь 

взаимосвязь деятельности 

дыхательной и кровеносной 

систем 

Раздел 2.  Жизнедеятельность организмов (20 ч) 

Тема 2.1.  

ПИТАНИЕ И  

ПИЩЕВАРЕНИЕ 

 (2 ч) 

 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания 

растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное 

питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Объясняют роль и механизм 

почвенного питания, воздушного 

питания в жизни растения и из 

механизм; космическую роль 

зеленых растений; определять 

роль органов растений в 

 



Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. 

Особенности строения 

пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение 

образовании и перераспределении 

органических веществ. 

Называют особенности строения 

пищеварительных систем 

животных, пищеварительные 

ферменты; сравнивают процессы 

пищеварения и пищеварительные 

системы у разных групп животных 

и делать выводы на основе 

сравнения; характеризуют 

следующие понятия: 

растительноядные организмы, 

хищники, трупоеды, симбионты, 

паразиты 

Тема 2.2.  

ДЫХАНИЕ  

(1 ч) 

 

Значение дыхания. Роль 

кислорода в процессе 

расщепления органических 

веществ и освобождения энергий. 

Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. 

 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Дают  определение понятию 

дыхание; описывают опыты, 

подтверждающие дыхание 

растений, сущность 

биологических процессов 

дыхания; выделять 

приспособления растений для 

дыхания; сравнивают по заданным 

критериям процессы фотосинтеза 

и дыхания. 

научатся давать определение 

понятию дыхание. Приводят 

примеры животных и называют их 

тип дыхания 

 

Тема 2.3.  

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  

ВЕЩЕСТВ В  

ОРГАНИЗМЕ 

 (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ 

в растении. Особенности 

строения органов растений, 

обеспечивающих процесс 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных и практических 

работ; учатся  пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

 



 переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в 

организмах животных. 

Кровеносная система, её строение 

и функции. Гемолимфа. Кровь и 

её составные части (плазма, 

клетки крови). 

 

делать выводы по результатам 

работы; объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни; 

характеризовать следующие 

понятия: сосуды, ситовидные 

трубки; описывать сущность 

процесса переноса веществ в 

растении, его значение; 

использовать приобретенные 

знания и умения для выращивания 

комнатных растений, ухода за 

ними. 

Характеризуют понятия кровь, 

плазма, гемоглобин, гемолимфа, 

типы кровеносной системы 

(замкнутая и незамкнутая), вены, 

артерии, капилляры, предсердие, 

желудочек; описывать сущность 

процесса переноса веществ в 

организме животного, его 

значение; называют органы 

кровеносной системы и узнавать 

их на рисунках, описывать 

функции органов кровеносной 

системы. 

Тема 2.4.  

ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ  

(2 ч) 

 

Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности организмов. 

Продукты выделения у растений 

и животных. Выделение у 

растений. Выделение у 

животных. Основные 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Определяют существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности выделения 

у растений. Определяют значение 

выделения в жизни организмов 

Описывают сущность процесса 

 



выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и 

энергии. 

 

выделения у живых организмов, 

его значение; находят в тексте 

учебника и других источниках 

информацию о выделении у 

растений и животных; называть 

органы выделения растений, 

животных, органы, участвующие в 

обмене веществ у животных, 

узнавать их на таблицах; дают 

определение понятию «обмен 

веществ»; характеризуют 

следующие понятия: 

теплокровные и холоднокровные 

животные. 

Тема 2.5.  

ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ  

(1 ч) 

Значение опорных систем в 

жизни организмов. 

Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют значение опорных 

систем в жизни растений и 

животных, типы скелетов у 

животных; характеризовать 

понятия кости, связки, сухожилия, 

строение кости. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных и практических 

работ; научатся пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

делать выводы по результатам 

работы; объяснять значение и роль 

биологических знаний в 

повседневной жизни и для 

развития науки; приводить 

примеры животных с различными 

типами скелетов; характеризовать 

роль движения у животных, 

 



понятия движение, реснички, 

жгутик, мышечная деятельность 

Тема 2.6.  

ДВИЖЕНИЕ  

(2ч) 

 

Движение как важнейшая 

особенность животных 

организмов. Значение 

двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют и описывают способы 

движения животных, приводят 

примеры. Приводят 

доказательства двигательной 

активности растений. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных и практических 

работ; научатся пользоваться 

лабораторным оборудованием, 

делают выводы по результатам 

работы; объясняют значение и 

роль биологических знаний в 

повседневной жизни и для 

развития науки; характеризовать 

понятия движение, реснички, 

жгутик, мышечная деятельность; 

объяснять роль движения в жизни 

живых организмов, значение 

опорных систем в жизни растений 

и животных; описывают типы 

скелетов у животных 

 

Тема 2.7.  

РЕГУЛЯЦИЯ  

ПРОЦЕССОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(2 ч) 

 

Жизнедеятельность организма и 

её связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Различают изученные объекты в 

природе, на таблицах; дают 

определение понятиям 

раздражимость, рефлекс; 

распознают и описывают на 

таблицах основные отделы и 

органы нервной системы; 

называют системы, 

 



обеспечивающие координацию и 

регуляцию процессов 

жизнедеятельности у животных; 

объясняют принцип работы 

нервной системы; описывать типы 

нервных систем у животных;  

Называют системы, 

обеспечивающие координацию и 

регуляцию процессов 

жизнедеятельности у животных; 

дают определение понятиям 

раздражимость, рефлекс 

Тема 2.8.  

РАЗМНОЖЕНИЕ (2 ч) 

 

Биологическое значение 

размножения. Виды 

размножения. Бесполое 

размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). 

Бесполое размножение растений. 

Половое размножение 

организмов. Особенности 

полового размножения 

животных. Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое 

размножение растений. 

Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование 

плодов и семян. 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Описывают процессы опыления и 

оплодотворения цветковых 

растений, процессы вегетативного 

размножения; приводят примеры 

бесполого размножения растений, 

размножающихся вегетативно; 

называют, распознают и 

описывают способы вегетативного 

размножения; наблюдают за 

развитием растения при 

вегетативном размножении. 

Применяют биологические знания 

в повседневной жизни и для 

развития науки; называть органы 

вегетативного размножения 

растений. Соблюдают правила 

техники безопасности при 

выполнении лабораторных и 

практических работ; научатся 

пользоваться лабораторным 

оборудованием; делают выводы по 

 



результатам работы. 

Определяют преимущества 

полового размножения. Называют 

и описывают части цветка, 

указывают их значение. Делают 

выводы о биологическом значении 

цветка, плода и семени 

Описывают сущность полового 

размножения. Объясняют 

преимущества полового 

размножения перед бесполым 

Тема 2.9.  

РОСТ И РАЗВИТИЕ  

(3ч) 

 

Рост и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в 

жизни растений. Условия 

прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша 

(на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое 

развитие 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Различают изученные объекты в 

природе, на таблицах; дают 

определение понятию 

индивидуальное развитие; 

распознают и описывают на 

таблице части цветка, семена 

двудольных и однодольных 

растений, 

типы плодов; объясняют по 

рисунку стадии развития растения 

и их последовательность; 

выделяют различия между 

процессами роста и развития; 

приводят примеры гибели 

растений от неблагоприятных 

условий среды; называют условия 

среды, необходимые для 

формирования и прорастания 

семян; наблюдают за ростом и 

развитием растений. Различать 

изученные объекты в природе, на 

таблицах; называют этапы 

 



развития животных, типы 

постэмбрионального развития, 

описывают сущность 

эмбрионального и 

постэмбрионального развития 

животных 

Тема 2.10.  

ОРГАНИЗМ КАК 

 ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 

 (3 ч) 

 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организме. 

Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. 

Организм функционирует как 

единое целое. Организм — 

биологическая система. 

 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

объясняют сущность взаимосвязи 

клеток, тканей и органов в 

организмах 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Тема Содержание учебного предмета Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Введение ( 3 ч) Мир живых организмов. Уровни 

организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера - 

глобальная экологическая 

система; границы и компоненты 

биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. 

Дарвина о приспособленности 

организмов к разно образным 

условиям среды обитания. 

Естественная система 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют основные царства 

живых организмов; дают 

определение понятиям 

систематика, царство, отдел, 

класс, отряд, семейство, род, 

вид, называют основные царства 

живых организмов, объясняют 

значение классификации живых 

организмов. 

Называют уровни организации и 

свойства живого; приводят 

примеры уровней организации 

 



классификации как отражение 

процесса эволюции организмов. 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Приводят примеры уровней 

организации. Называют уровни 

организации и свойства живого. 

Перечисляют факторы эволюции 

Р а з д е л 1 .  Ц а р с т в о  П р о к а р и о т ы  
Т е м а  1.1. 

 МНОГООБРАЗИЕ,  

ОСОБЕННОСТИ И  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ 

 ОРГАНИЗМОВ 

 (3 ч). 

 

Происхождение и эволюция 

бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. 

Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в 

биоценозах. Экологическая роль 

и медицинское значение (на 

примере представителей 

подцарства Настоящие 

бактерии). 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают табл и ц ы :  

Строение клеток различных 

прокариот. Распознают и 

описывают строение 

бактериальной клетки. 

Объясняют особенности 

жизнедеятельности бактерий. 

Выполняют лабораторную 

работу 

Объясняют особенности 

жизнедеятельности бактерий, 

роль бактерий в природе и 

жизни человека 

 

Р а з д е л  2 .  Ц а р с т в о  Г р и б ы  
Т е м а  2.1.  

ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРИБОВ  

(3 ч). 

 

Происхождение и эволюция 

грибов. Особенности строения 

клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных 

грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Бази- диомикота, 

Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы строения 

представителей различных 

систематических групп грибов, 

различных представителей 

царства Грибы, строение 

плодового тела шляпочного 

гриба 

Называют значение плесневых 

грибов в природе и жизни 

человека. Выполняют 

 



и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

лабораторную работу 

Распознают и описывают 

съедобные и ядовитые 

шляпочные грибы. Выполняют 

практическую работу 

Т е м а  2.2.  

ЛИШАЙНИКИ 

 (1 ч). 

Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников. 

Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, 

распространенность и 

экологическая роль лишайников 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы строения 

лишайников, различных 

представителей лишайников 

Распознают и описывают 

строение лишайника на рисунке 

 

Р а з д е л  3. Царство Растения  

Т е м а  3.1.  

ОБЩАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАСТЕНИЙ 

 (1 ч). 

 

Растительный организм как 

целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. 

Фотосинтез. Пигменты. 

Систематика растений; низшие и 

высшие растения 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают рисунки 

учебника, показывающие 

особенности строения и 

жизнедеятельности различных 

представителей царства 

растений. Схемы, отражающие 

основные направления 

эволюции 

растительных организмов. 

Различают и описывают низшие 

и высшие растения 

 

Т е м а  3.2.  

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

 (2 ч). 

Водоросли как древнейшая 

группа растений. Общая 

характеристика водорослей. 

Особенности строения. 

Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: 

отделы Зеленые водоросли, 

Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы строения 

водорослей различных отделов. 

Распознают и описывают 

строение водорослей. Называют 

особенности жизнедеятельности 

растений. Выполняют 

лабораторную работу 

Называют особенности 

жизнедеятельности водорослей, 

их значение в природе и жизни 

 



водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

человека 

Т е м а  3.3.  

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ  

РАСТЕНИЯ  

(3ч). 

Происхождение и общая 

характеристика высших 

растений. Особенности 

организации и индивидуального 

развития высших растений. 

Споровые растения. Общая 

характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел 

Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности 

организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в 

биоценозах 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы строения 

и жизненных циклов мхов, 

хвощей, плаунов и 

папоротниковидных, различных 

представителей мхов, плаунов, 

хвощей и папоротниковидных. 

Характеризуют основные 

признаки высших растений 

Выполняют лабораторную 

работу 

Распознают растения отделов 

Плауновидные и  Хвощевидные 

 

 

Т е м а  3.4.  

ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ  

РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ  

ГОЛОСЕМЕННЫЕ  

РАСТЕНИЯ 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Распознают представителей 

отдела Голосеменные растения 

Распознают и описывают 

наиболее распространенные 

голосеменные. Выполняют 

 



 (2 ч). распространенность 

голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое 

значение. 

лабораторную работу 

Т е м а  3.5.  

ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ 

 РАСТЕНИЯ.  

ОТДЕЛ  

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

(ЦВЕТКОВЫЕ )  

(6 ч). 

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы 

покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные. 

Основные семейства 

покрытосеменных растений (2 

семейства однодольных и 3 

семейства двудольных растений). 

Многообразие, 

распространенность цветковых, 

их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной 

деятельности 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схему строения 

цветкового растения, строение 

цветка, цикл развития цветковых 

растений (двойное 

оплодотворение), 

представителей различных 

семейств покрытосеменных 

растений.  

Распознают и описывают 

жизненные формы 

покрытосеменных растений. 

Выполняют лабораторную 

работу 

Называют классы 

покрытосеменных растений 

Распознают и описывают 

наиболее распространенные в 

Адыгее растения семейств 

класса  Двудольные 

Распознают растения семейств 

Лилейные, Злаки  

Распознают наиболее 

распространенные растения 

своей местности, определяют их 

систематическое положение. 

Выполняют практическую 

работу 

 

Р а з д е л  4.  Царство Животные 

Т е м а  4.1.  Животный организм как индивидуальные; Характеризуют царство  



ОБЩАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЖИВОТНЫХ  

(2 ч). 

целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от 

представителей других царств 

живой природы. Систематика 

животных; таксономические 

категории; одноклеточные и 

многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; 

трофические уровни и цепи 

питания. 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

животных 

Рассматривают схему 

распределения животных и 

растений по планете: 

биогеографические области. 

Выполняют практическую 

работу 

Т е м а  4.2. 

 ПОДЦАРСТВО  

ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ  

(2 ч). 

Общая характеристика 

простейших. Клетка 

одноклеточных животных как 

целостный организм; 

особенности организации клеток 

простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в 

биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики; 

споровики - паразиты человека и 

животных. Особенности 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Узнают по рисункам 

представителей простейших. 

Выполняют лабораторную 

работу 

Рассматривают схемы строения 

амебы, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки, 

представителей различных 

групп одноклеточных 

 



организации, представители. Тип 

Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в 

биоценозах 

Т е м а  4.3. 

 ПОДЦАРСТВО  

МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ  

(1 ч). 

 

Общая характеристика 

многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие 

многоклеточные - губки; их 

распространение и экологическое 

значение 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают типы симметрии 

у многоклеточных животных, 

многообразие губок. Узнают по 

рисункам представителей губок. 

Определяют по рисункам классы 

губок 

 

Т е м а  4.4.  

ТИП  

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ  

(2 ч). 

Особенности организации 

кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. 

Многообразие и распространение 

кишечнополостных; классы 

Гидроидные, Сцифоидные и 

Коралловые полипы. Роль в 

природных сообществах 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Узнают по рисункам 

представителей 

кишечнополостных 

Рассматривают схемы строения 

гидры, медузы и колонии 

коралловых полипов, биоценоз 

кораллового рифа, внешнее и 

внутреннее строение 

кишечнополостных. Определяют 

типы размножения 

кишечнополостных. Выполняют 

лабораторную работу 

 

Т е м а  4.5.  

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ  

(2 ч). 

Особенности организации 

плоских червей. 

Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных 

червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы 

Сосальщики и Ленточные черви. 

Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы строения 

плоских червей, ведущих 

свободный и паразитический 

образ жизни, различных 

представителей ресничных 

червей, схемы жизненных 

циклов печеночного сосальщика 

и бычьего цепня 

Узнают по рисункам 

представителей плоских червей 

 



сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей - 

паразитов; меры профилактики 

паразитарных заболеваний 

и определяют классы, к которым 

они относятся. Характеризуют 

особенности плоских червей. 

Выполняют лабораторную 

работу 

Т е м а  4.6.  

ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ  

(1 ч). 

 

Особенности организации 

круглых червей (на примере 

человеческой аскариды). 

Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. 

Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики 

аскаридоза 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схему строения и 

цикл развития человеческой 

аскариды, различных свободно- 

живущих и паразитических 

круглых червей. Узнают по 

рисункам представителей 

круглых червей. Выполняют 

лабораторную работу 

 

Т е м а  4.7.  

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ  

ЧЕРВИ  

(3 ч). 

Особенности организации 

кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость 

тела. Многообразие кольчатых 

червей; классы 

Многощетинковые и 

Малощетинковые кольчатые 

черви, Пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схему строения 

многощетинкового и 

малощетинкового кольчатых 

червей, различных 

представителей типа Кольчатые 

черви. Узнают по рисункам 

представителей кольчецов. 

Описывают значение кольчатых 

червей в природе и 

практической деятельности 

человека 

Сравнивают строение круглых и 

кольчатых червей. Выполняют 

лабораторную работу 

 

Т е м а  4.8.  

ТИП МОЛЛЮСКИ 

 (2 ч). 

 

Особенности организации 

моллюсков; смешанная полость 

тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногие, 

Двустворчатые и Головоногие 

моллюски. Значение моллюсков 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схему строения 

брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков, 

различных представителей типа 

моллюсков. Узнают по рисункам 

представителей моллюсков 

 



в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной 

деятельности 

Выполняют лабораторную 

работу 

Т е м а  4.9  

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ  

(7 ч). 

 

Происхождение и особенности 

организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; 

классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая 

характеристика класса 

ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. 

Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая 

характеристика класса 

насекомых; отряды насекомых с 

полным и неполным 

превращением. Многообразие и 

значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схему строения 

речного рака, различных 

представителей низших и 

высших ракообразных; схему 

строения паука крестовика, 

различных представителей 

класса Паукообразные; схемы 

строения насекомых различных 

отрядов. Выполняют 

лабораторную работу 

Узнают по рисункам и 

коллекциям представителей 

ракообразных, паукообразных, 

представителей отрядов 

насекомых. Приводят примеры 

участия насекомых в опылении 

растений 

 

Т е м а  4.10.  

ТИП ИГЛОКОЖИЕ  

(1 ч). 

Общая характеристика типа. 

Многообразие иглокожих; 

классы Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы строения 

морской звезды, морского ежа и 

голотурии, схему придонного 

биоценоза. Узнают по рисункам 

представителей иглокожих. 

 



Приводят примеры 

представителей различных 

классов иглокожих 

Т е м а  4.11.  

ТИП ХОРДОВЫЕ.  

ПОДТИП 

 БЕСЧЕРЕПНЫЕ  

(1 ч). 

Происхождение хордовых; 

подтипы бесчерепных и 

позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; 

особенности его организации и 

распространения 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схему строения 

ланцетника, схему метаморфоза 

у асцидий. Характеризуют 

особенности животных типа 

Хордовые. Выделяют 

характерные особенности 

строения позвоночных 

 

Т е м а  4.12.  

ПОДТИП  

ПОЗВОНОЧНЫЕ  

( ЧЕРЕПНЫЕ).  

НАДКЛСС РЫБЫ  

(2 ч). 

Общая характеристика 

позвоночных. Происхождение 

рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и 

скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые. 

Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Знакомятся с многообразием 

рыб. Рассматривают схемы 

строения кистеперых и 

лучеперых рыб. Приводят 

примеры представителей 

классов Кругло- ротые, 

Хрящевые рыбы и Костные 

рыбы 

Узнают по рисункам 

представителей рыб. Выполняют 

лабораторную работу 

 

Т е м а  4.13.  

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ  

(2 ч). 

Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. 

Классы Бесхвостые, Хвостатые и 

Безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. 

Структурно-функциональная 

организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая 

роль и многообразие 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Знакомятся с многообразием 

амфибий. Рассматривают схемы 

строения кистеперых рыб и 

земноводных. Выполняют 

лабораторную работу 

Узнают по рисункам 

представителей земноводных, 

охраняемые виды земноводных 

обитающие в Адыгее 

 



земноводных 

Т е м а  4.14. 

 КЛАСС  

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  

(2 ч) 

Происхождение рептилий. 

Общая характеристика 

пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. 

Структурно -функциональная 

организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые 

(змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие 

форм рептилий; положение в 

экологических системах. 

Вымершие группы 

пресмыкающихся 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Знакомятся с многообразием 

пресмыкающихся. 

Рассматривают схемы строения 

земноводных и рептилий 

Узнают по рисункам 

представителей отрядов 

пресмыкающихся. Выполняют 

практическую работу 

 

Т е м а  4.15.  

КЛАСС ПТИЦЫ  

(3 ч). 

Происхождение птиц; 

первоптицы и их предки; 

настоящие птицы. Килегрудые, 

или летающие; Бескилевые, или 

бегающие; Пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая 

дифференцировка летающих 

птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных 

пространств, болот, водоемов и 

побережий). Охрана и 

приручение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его 

хозяйственной деятельности 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы строения 

рептилий и птиц. Приводят 

примеры и узнают по рисункам 

представителей различных 

отрядов птиц, обитающих в 

данной местности. Выполняют 

лабораторную работу. 

Знакомятся с многообразием 

птиц. 

Характеризуют роль птиц в 

природе и в жизни человека. 

Знать основные виды птиц 

обитающие в Адыгее. 

 

 

Т е м а  4.16.  

КЛАСС  

Происхождение 

млекопитающих. Первозвери 

индивидуальные; 

групповые; 

Приводят примеры и узнают по 

рисункам представителей 

 



МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  

(6 ч). 

(утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). 

Структурно-функциональные 

особенности организации 

млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе 

развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных 

млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, 

Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы и др. 

Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные 

животные). 

фронтальные; 

практикумы 

млекопитающих 

Распознают на рисунках и 

описывают органы и системы 

органов млекопитающих. 

Выполняют лабораторную 

работу 

Рассматривают схемы, 

отражающие экологическую 

дифференцировку 

млекопитающих, многообразие 

млекопитающих. Рассматривают 

схемы строения рептилий 

и млекопитающих. Распознают 

на рисунках и описывают 

органы и системы органов 

млекопитающих. Выполняют 

практическую работу 

Р а з д е л  5.  Вирусы 

Т е м а  5.1.  

МНОГООБРАЗИЕ,  

ОСОБЕННОСТИ  

СТРОЕНИЯ И  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  

ВИРУСОВ  

Общая характеристика вирусов. 

История их открытия. Строение 

вируса на примере вируса 

табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы - возбудители опасных 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают модели 

различных вирусных частиц, 

схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и 

вертикальном типе передачи 

инфекции 

 



(3 ч). заболеваний человека. 

Профилактика заболевания 

гриппом. Происхождение 

вирусов 

Рассматривают схемы, 

отражающие процесс развития 

вирусных заболеваний 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Тема  Содержание учебного предмета Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

 

Раздел 1.  

Место человека в системе 

органического мира  

(1 ч) 

Человек как часть живой природы. Место 

человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. 

Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек 

разумный 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Определяют принадлежность 

биологического объекта 

Человек разумный к классу 

млекопитающих, отряду 

приматов. Участвуют в 

коллективной беседе 

 

Раздел 2.  

Происхождение человека  

(2 ч) 

 

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы становления 

человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Региональный компонент 

Адыгея - многонациональная 

республика 

 

 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют этапы 

происхождения человека. 

Рассматривают модель 

«Происхождение человека», 

модели остатков 

материальной первобытной 

культуры человека. 

Изображение различных рас 

человека. Обмениваются 

мнениями, устно описывают 

этапы становления человека. 

Участвуют в тестировании 

Находят черты сходства и 

различия рас человека. 

Ориентируются в учебнике по 

заданию учителя 

 

Раздел 3.  Разделы науки о человеке: анатомия, индивидуальные; Характеризуют основные  



Краткая история развития 

знаний о строении и 

функциях организма 

человека  

(4 ч) 

 

физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий. 

Региональный компонент 

Выдающиеся врачи Адыгеи. 

Красногвардейская ЦРБ 

Медицина в Адыгее: вчера, сегодня, 

завтра 

 

 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

науки, изучающие человека. 

Ориентируются в учебнике по 

заданию учителя. Участвуют в 

групповой беседе 

Называют фамилии ученых, 

изучающих человека 

Называют методы изучения 

человека. Обмениваются 

мнениями, задают вопросы 

Рассматривают портреты 

великих ученых - анатомов и 

физиологов 

Дают определение понятиям 

«медицина», «гигиена». 

Раздел 4.  

Общий обзор строения и 

функций организма 

человека  

(4 ч) 

 

Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы 

человеческого организма. Системы 

органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют отличия прокариот, 

а также эукариот, основные 

органоиды клетки, их 

функции. Составляют 

опорный конспект урока 

Ориентируются в учебнике по 

заданию учителя 

Различают в таблицах органы 

и системы органов человека. 

Планируют и организуют свое 

рабочее место Рассматривают 

готовые микропрепараты и 

описывают ткани человека. 

Выполняют лабораторную 

работу. Обобщают и делают 

выводы 

 

Раздел 5.Координация и 

регуляция 

(10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы 

внутренней секреции. Гормоны и их роль 

в обменных процессах. Нервно-

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

Объясняют роль гуморальной 

регуляции в 

жизнедеятельности организма. 

 



гуморальная регуляция. 

Значение нервной системы. Центральная 

и периферическая нервная система. 

Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. Строение и функции 

спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. 

Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и ее связи с 

другими отделами мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение и функции. 

Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

практикумы Рассматривают таблицы 

«Модели головного мозга, 

органов чувств», «Схемы 

рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов». 

Ориентируются в учебнике по 

заданию учителя 

Анализируют и оценивают 

воздействие факторов риска 

на здоровье. Устанавливают 

взаимосвязь между 

функциями нервной и 

эндокринной систем 

Распознают и описывают в 

таблицах основные отделы и 

органы нервной системы 

человека.  

Выполняют схему 

рефлекторной дуги простого 

рефлекса. составляют 

опорный конспект урока. 

характеризуют строение 

спинного мозга 

Выполняют лабораторную 

работу. Обобщают и делают 

выводы 

Устанавливают взаимосвязь 

между функциями нервной и 

эндокринной систем. 

Распознают и описывают в 

таблицах основные части 

органов обоняния, осязания, 

вкуса, зрения слуха, их 



анализаторов 

Раздел 6.  

Опора и  

движение  

(8 ч) 

 

Скелет человека, его отделы: осевой 

скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные 

с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их 

профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры и 

режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной 

системы 

Региональный компонент 

Спортсмены Адыгеи 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют функции 

опорно-двигательной 

системы, описывают 

химический состав 

костей 

Выделяют существенные 

признаки опорно-

двигательной системы. 

Планируют и организуют свое 

рабочее место. Выполняют 

лабораторную работу. 

Обобщают и делают выводы 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

травматизма. Планируют и 

организуют свое рабочее 

место. Оказывают приемы 

оказания первой помощи при 

травмах опорно - 

двигательной системы. 

Распознают в таблицах 

основные группы мышц 

человека. Раскрывают 

сущность биологического 

процесса работы мышц. 

Описывают и объясняют 

результаты опыта по 

выявлению влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц. 

Устанавливают взаимосвязь 

 



между строением и 

функциями мышц 

Называют заболевания 

опорно-двигательной системы 

и мероприятия по их 

профилактике, меры по 

предупреждение плоскостопия 

и искривление позвоночника 

На основе наблюдений 

определяют гармоничность 

физического развития, 

нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. Обобщают и 

систематизируют знания 

Раздел 7. 

 Внутренняя  

среда организма  

(3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая 

жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в 

области иммунитета 

Региональный компонент 

Развитие донорства в Адыгее 

 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные 

признаки процессов 

свертывания и переливания 

крови, иммунитета, 

вакцинации и действия 

лечебных сывороток. 

Выявляют особенности между 

строением клеток и их 

функциями. Выполняют 

лабораторную работу. 

Обобщают и делают выводы 

Рассматривают 

схемы и таблицы, 

посвященные составу крови, 

группам крови. Отвечают на 

поставленные вопросы 

 

 

Раздел 8. 

Транспорт 

Сердце, его строение и регуляция 

деятельности. Большой и малый круги 

индивидуальные; 

групповые; 

Рассматривают модель сердца 

человека, таблицы и схемы, 

 



веществ  

(5 ч) 

 

кровообращения. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение 

фронтальные; 

практикумы 

иллюстрирующие строение 

клеток крови и органов 

кровообращения. 

Характеризуют транспорт 

веществ в организме 

Осваивают приемы измерения 

пульса, кровяного давления. 

Планируют и организуют свое 

рабочее место. Выполняют 

лабораторную работу. 

Обобщают и делают выводы 

Осваивают приемы измерения 

кровяного давления и 

измерения пульса, приемы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Раздел 9. 

 Дыхание 

 (5 ч) 

Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. 

Газообмен в легких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат 

Региональный компонент 

Загрязнения воздуха на 

территории РА. Кавказский 

биосферный заповедник  

 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные 

признаки процессов дыхания 

и газообмена. Составляют 

опорный конспект урока 

Сравнивают газообмен в 

легких и тканях, делают 

выводы на основе их 

сравнения. Рассматривают 

модели гортани, легких, 

схемы, иллюстрирующие 

механизм вдоха и выдоха, 

приемы искусственного 

дыхания. Выполняют 

лабораторную работу. 

Обобщают и делают выводы 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения 

 



мер профилактики легочных 

заболеваний, борьбы с 

табакокурением 

Осваивают приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении угарным газом, 

спасении утопающего.  

Раздел 10.  

Пищеварение  

(6 ч) 

Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека в пище 

и питательных веществах. Витамины. 

Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа. 

Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения 

Региональный компонент 

Адыгейская кухня  

Минеральные источники 

Адыгеи  

 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Называют питательные 

вещества и пищевые 

продукты, в которых они 

находятся. 

Выделяют существенные 

признаки процесса 

пищеварения. Планируют и 

организуют свое рабочее 

место. Выполняют 

лабораторную работу. 

Обобщают и делают выводы 

Различают в таблицах и на 

муляжах органы 

пищеварительной системы. 

Составляют опорный конспект 

урока 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной 

системы. 

 

Раздел 11.  

Обмен веществ и энергии  

(3 ч) 

 

Общая характеристика обмена веществ и 

энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины, их 

роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные 

признаки обмена веществ и 

превращения энергии в 

организме человека.  

Приводят доказательства 

 



необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушения 

обмена веществ в организме и 

развития авитаминозов 

Раздел 12.  

Выделение  

(2 ч) 

 

Конечные продукты обмена веществ. 

Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в 

выведении из организма продуктов 

обмена веществ 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные 

признаки процесса удаления 

продуктов обмена из 

организма. Различают в 

таблицах органы 

мочевыделительной системы. 

Рассматривают модель почек. 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной системы 

 

Раздел 13.  

Покровы тела (3 ч) 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, 

обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Приводят доказательства 

необходимости уход за кожей. 

Рассматривают модель почек. 

Отвечают на поставленные 

вопросы 

Приводят доказательства 

необходимости закаливания 

организма, ухода за кожей, 

волосами, ногтями. Обобщают 

и систематизируют знания 

 

Раздел 14.  

Размножение и развитие  

(3 ч) 

Система органов размножения: строение 

и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребенка. 

Планирование семьи. 

Региональный компонент 

Демографическое состояние в 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные 

признаки органов 

размножения 

Выделяют существенные 

признаки воспроизводства и 

развития организма человека. 

Участвуют в коллективной 

 



Адыгее беседе, обмениваются 

мнениями 

Объясняют механизмы 

проявления наследственных 

заболеваний у человека.  

 

Раздел 15.  

Высшая нервная 

деятельность  

(5 ч) 

 

Рефлекс - основа нервной деятельности. 

Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. 

Анохина. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. 

Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выделяют существенные 

признаки особенности 

поведения человека  

Называют принцип работы 

нервной системы. Участвуют 

в коллективной беседе: 

обмениваются мнениями 

Составляют опорный конспект 

урока. Участвуют в групповой 

беседе. Отвечают на вопросы 

учителя 

Ориентируются в учебнике по 

заданию учителя. 

Обмениваются мнениями 

 

Раздел 16.  

Человек и его здоровье  

(2 ч) 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, 

отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда 

как источник веществ и энергии. Среда 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Осваивают приемы 

рациональной организации 

труда и отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

планируют и организуют свое 

рабочее место. 

Называют вредные привычки 

человека. ыполняют 

практическую работу. 

Отвечают на поставленные 

вопросы. Обобщают, 

систематизируют знания и 

 



обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

делают выводы 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 9 класс 

 

Тема Содержание учебного предмета Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание  

Введение ( 1 час) 

 Место курса в системе естественно-

научных дисциплин, а также 

биологических наук. Цели и задачи 

курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. 

Региональный компонент 

Выдающиеся ученые Адыгеи 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Выявляют в изученных ранее 

биологических дисциплинах общие 

черты организации растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. 

Объясняют единство всего живого и 

взаимозависимость всех частей 

биосферы Земли. Участвуют в 

групповой беседе 

 

Р а з д е л  1.Структурная организация живых организмов 

Т Е М А  1 . 1  

Х И М И Ч Е С К А Я  

О Р Г А Н И З А Ц И Я  

К Л Е Т К И  

(2 ч). 

Элементный состав клетки. 

Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи 

и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических 

и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы 

живого вещества. Вода, ее 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют химические элементы, 

образующие живое вещество; 

различают макро- и микроэлементы. 

Описывают неорганические молекулы 

живого вещества, их химические 

свойства и биологическую роль. 

Определяют различия химического 

состава объектов живой и неживой 

природы. Характеризуют общий 

 



химические свойства и 

биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов 

в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. 

Биологические полимеры - белки, их 

структурная организация. Функции 

белковых молекул. Углеводы, их 

строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и 

источник энергии. ДНК - молекулы 

наследственности. Редупликация 

ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму, 

транскрипция. РНК, ее структура и 

функции. Информационные, 

транспортные, рибосомальные РНК. 

принцип клеточной организации живых 

организмов. Анализируют процессы 

самовоспроизведения, роста и развития 

организмов. Характеризуют 

наследственность и изменчивость 

Характеризуют органические молекулы: 

биологические полимеры - белки 

(структурная организация и функции), 

углеводы (строение и биологическая 

роль), жиры - основной структурный 

компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Характеризуют ДНК 

как молекулы наследственности. 

Описывают процесс редупликации 

ДНК, раскрывают его значение. 

Описывают процесс передачи 

наследственной информации из ядра в 

цитоплазму - транскрипцию. Различают 

структуру и функции РНК 

 

Т Е М А  1.2.  

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ЭНЕРГИИ  

(3 ч). 

Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и 

фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии, 

расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Объясняют события, связанные с 

внутриклеточным пищеварением, 

подчеркивая его значение для 

организма 

Составляют схему реализации 

наследственной информации в процессе 

биосинтеза белка 

 



Приводят примеры энергетического 

обмена. Описывают процессы синтеза 

белков и фотосинтез 

Т Е М А  1.3.  

СТРОЕНИЕ И 

ФУНКЦИИ КЛЕТОК  

(7ч.) 

Прокариотические клетки: форма и 

размеры. Цитоплазма бактериальной 

клетки. Организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитоскелет. Включения и 

их роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро - центр управления 

жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. Понятие 

о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. 

Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и 

преобразования хромосом. 

Биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических 

индивидуальные; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют форму и размеры 

прокариотических клеток, строение 

цитоплазмы, организацию метаболизма, 

генетический аппарат бактерий. 

Описывают процесс спорообразования, 

его значение для выживания бактерий 

при ухудшении условий существования, 

размножение прокариот. Оценивают 

место и роль прокариот в биоценозах 

Планируют и организуют свое рабочее 

место. Выполняют лабораторную 

работу. Формулируют положения 

клеточной теории строения организмов. 

Характеризуют цитоплазму 

эукариотической клетки: органеллы 

цитоплазмы, их структуру и функции. 

Отмечают значение цитоскелета. 

Характеризуют типы клеточных 

включений и их роль в метаболизме 

клеток. Отмечают особенности 

строения растительной клетки. Дают 

определение понятия митоз. Осознают 

роль клетки в многоклеточном 

организме. 

Характеризуют клеточное ядро как 

центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Создают презентацию по теме 

«Эукариотическая клетка». 

Осуществляют поиск, отбор и 

систематизацию информации в 

 



условиях). Клеточная теория 

строения организмов. 

соответствии с учебной задачей 

Рассматривают фигуры 

митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на 

схеме. Знакомятся с материалами, 

освещающими биографии ученых, 

внесших вклад в развитие клеточной 

теории 



Р а з д е л  2.  Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Т Е М А  2 . 1   

Р А З М Н О Ж Е Н И Е  

О Р Г А Н И З М О В  

 (2 ч). 

 

Сущность и формы размножения 

организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое 

размножение животных и растений; 

образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. 

Биологическое значение полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза 

и овогенеза. Оплодотворение 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют сущность и формы 

размножения организмов. 

Рассматривают плакаты, 

иллюстрирующие способы 

вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур 

Сравнивают бесполое и половое 

размножение. Описывают процесс 

образования половых клеток, выявляя 

общие черты периодов гаметогенеза, в 

том числе мейоза. Определяют понятия 

осеменение и оплодотворение. Раскрывают 

биологическое значение размножения. 

Рассматривают микропрепараты 

яйцеклеток, фотографии, отражающие 

разнообразие потомства у одной пары 

родителей 

 

Т Е М А  2 . 2   

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н

О Е  Р А З В И Т И Е  

О Р Г А Н И З М О В  

( О Н Т О Г Е Н Е З )  

(3 ч). 

Эмбриональный период развития. 

Основные закономерности 

дробления; образование 

однослойного зародыша - бластулы. 

Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша - 

гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период 

развития. Формы 

постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие, 

полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Обозначают периоды индивидуального 

развития. Характеризуют 

эмбриональный период развития и 

описывают основные закономерности 

дробления: образование однослойного 

зародыша - бластулы, гаструляцию и 

органогенез. Определяют этапы 

дальнейшей дифференцировки тканей, 

органов и систем 

Характеризуют постэмбриональный 

период развития, его возможные 

формы. Разъясняют сущность 

непрямого развития, полного и 

неполного метаморфоза. 

Демонстрируют понимание 

 



метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. Общие закономерности 

развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция 

признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и 

Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова 

об эмбриональной изменчивости. 

биологического смысла развития с 

метаморфозом. Характеризуют прямое 

развитие и его периоды 

(дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный), старение. 

Приводят формулировки закона 

зародышевого сходства К. Бэра и 

биогенетического закона Э. Геккеля и 

Ф. Мюллера. Рассматривают таблицы, 

иллюстрирующие процесс метаморфоза 

у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и 

позвоночных (амфибий) 

Р а з д е л  3.Наследственность и изменчивость организмов  

Т Е М А  3 . 1   

З А К О Н О М Е Р Н О С

Т И  

Н А С Л Е Д О В А Н И Я  

П Р И З Н А К О В   

(8 ч). 

 

Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования 

признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Моногибридное и полигибридное 

скрещивание. Законы Менделя. 

Независимое и сцепленное 

наследование. Генетическое 

определение пола. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют гибридологический 

метод изучения характера наследования 

признаков 

Дают определения понятиям: генетика, 

ген, генотип, фенотип, аллельные гены, 

гибридологический метод. Формулируют 

законы Менделя. Приводят 

цитологические обоснования законов 

Менделя. Демонстрируют способность 

выписывать генотипы организмов и 

гамет. Составляют схемы скрещивания, 

решают простейшие генетические 

задачи 

Пользуются генетической символикой. 

Формулируют законы Менделя. 

Приводят цитологические обоснования 

законов Менделя. Демонстрируют 

способность выписывать генотипы 

организмов и гамет 

 



Формулируют закон Моргана и дают 

характеристику сцепленного 

наследования генов (признаков). 

Объясняют механизмы хромосомного 

определения пола. Анализируют 

генотип как систему 

взаимодействующих генов организма. 

Определяют формы взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов 



Т Е М А  3 . 2   

З А К О Н О М Е Р Н О С

Т И  

И З М Е Н Ч И В О С Т И  

  (5 ч). 

Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. 

Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и 

свойств 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют основные формы 

изменчивости, мутаций, их значение 

для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Обосновывают 

эволюционное значение мутационной и 

комбинативной изменчивости. 

Осознают роль условий внешней среды 

в развитии и проявлении признаков и 

свойств 

Рассматривают примеры 

модификационной изменчивости 

Имеют представления об основных 

свойствах живых организмов. Умеют 

объяснять наследственную 

изменчивость на основе цитологических 

и генетических знаний 

Планируют и организуют свое рабочее 

место. Умеют определять 

статистический характер изменчивости. 

Строят вариационные ряды и кривые 

норм реакции. Выполняют 

лабораторную работу. Обобщают и 

делают выводы 

 

Т Е М А  3 . 3   

С Е Л Е К Ц И Я  

Р А С Т Е Н И Й ,  

Ж И В О Т Н Ы Х  И  

М И К Р О О Р Г А Н И З

М О В  

( 5 ч ). 

Центры происхождения и 

многообразия культурных растений. 

Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. 

Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение 

селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Перечисляют центры происхождения 

культурных растений. Дают 

определения понятий: сорт, порода, 

штамм 

Рассматривают коллекции и препараты 

сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей 

плодовитостью 

Характеризуют методы селекции 

растений и животных. Оценивают 

 



достижения и описывают основные 

направления современной селекции 

Обосновывают значение селекции для 

развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей 

промышленности 

 



Р а з д е л  4.Эволюция живого мира на Земле  

Т Е М А  4 . 1  

М Н О Г О О Б Р А З И Е  

Ж И В О Г О  М И Р А .  

У Р О В Н И  

О Р Г А Н И З А Ц И И  

И  О С Н О В Н Ы Е  

С В О Й С Т В А  

Ж И В Ы Х  

О Р Г А Н И З М О В  

 (1 ч). 

Уровни организации жизни: 

молекулярно-генетический, 

клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический и 

биосферный. Единство химического 

состава живой материи; основные 

группы химических элементов и 

молекул, образующие живое 

вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как 

основа существования живой 

материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов 

на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические 

ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношения 

части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления 

энергии. Царства живой природы, 

краткая характеристика естественной 

системы классификации живых 

организмов. Видовое разнообразие. 

 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Рассматривают схемы, отражающие 

структуры царств живой природы. 

Сравнивают формы раздражимости у 

различных биологических объектов. 

Отмечают значение значение 

дискретности и энергозависимости 

биологических систем 

Характеризуют многообразие живого 

мира. Приводят примеры 

искусственных классификаций живых 

организмов 

 



Т Е М А  4 . 2  

 Р А З В И Т И Е  

Б И О Л О Г И И  В  

Д О Д А Р В И Н О В С К

И Й  П Е Р И О Д  

(2 ч). 

Развитие биологии в додарвиновский 

период. Господство в науке 

представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и 

животных. Эволюционная теория Ж. 

Б. Ламарка. 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют представления древних 

и средневековых естествоиспытателей о 

живой природе. Оценивают 

представления об изначальной 

целесообразности и неизменности 

живой природы. Знакомятся с работами 

К. Линнея. Объясняют принципы, 

лежащие в основе построения 

естественной классификации живого 

мира на Земле. Знакомятся с основными 

положениями эволюционной теории Ж. 

Б. Ламарка. Характеризуют 

прогрессивные и ошибочные положения 

эволюционной теории  

Ж. Б. Ламарка 

Знакомятся с биографиями ученых, 

внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж.Б.Ламарка 

 

Т Е М А  4 . 3  

Т Е О Р И Я  

Ч . Д А Р В И Н А  О  

П Р О И С Х О Ж Д Е Н

И И  В И Д О В  

П У Т Е М  

Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г

О  О Т Б О Р А   

(6 ч). 

Предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный 

материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид - элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и 

естественный отбор. 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Определяют достижения науки и 

технологий в качестве предпосылок 

смены креационистских взглядов на 

живую и неживую природу 

эволюционными представлениями. 

Анализируют экспедиционный 

материал Ч. Дарвина в качестве 

предпосылки разработки эволюционной 

теории. Характеризуют учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе, 

формы искусственного отбора и 

объясняют методы создания новых 

пород домашних животных и сортов 

культурных растений, формы борьбы за 

 



существование и механизм 

естественного отбора. Дают 

определение понятия естественный 

отбор 

Знакомятся с биографией  Ч. Дарвина 

Называют основные положения 

эволюционного учения Ч. Дарвина, 

движущие силы эволюции, формы 

борьбы за существование и приводят 

примеры их проявления 

Дают определение понятия 

естественный отбор. Называют 

движущие силы эволюции. 

Характеризуют сущность естественного 

отбора 

Называют причины искусственного 

отбора. Сравнивают виды отбора 



     

Т Е М А  4 . 4  

М И К Р О Э В О Л Ю Ц

И Я   

(4 ч). 

Вид как генетически изолированная 

система; репродуктивная изоляция и 

ее механизмы. Популяционная 

структура вида; экологические и 

генетические характеристики 

популяций. Популяция - 

элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и 

экологическое видообразование 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют критерии вида: 

структурно- функциональный, 

цитогенетический, эволюционный, 

экологический, географический и 

репродуктивный. Объясняют 

механизмы репродуктивной изоляции. 

Анализируют причины разделения 

видов на популяции. Запоминают 

причины генетических различий 

различных популяций одного вида. 

Знакомятся с путями видообразования 

(географическим и экологическим). 

Дают оценку скорости возникновения 

новых видов в разнообразных крупных 

таксонах 

Рассматривают схемы, 

иллюстрирующие процесс 

географического видообразования, 

коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, 

а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и 

результаты видообразования 

 

Т Е М А  4 . 5  

П Р И С П О С О Б И Т Е

Л Ь Н О С Т Ь  

О Р Г А Н И З М О В  К  

У С Л О В И Я М  

В Н Е Ш Н Е Й  

С Р Е Д Ы  К А К  

Приспособительные особенности 

строения. Покровительственная 

окраска покровов тела: скрывающая 

окраска (однотонная, двутоновая, 

расчленяющая и др.), 

предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют структурно-

функциональную организацию 

животных, растений, грибов и 

микроорганизмов как приспособление к 

условиям существования. Приводят 

примеры различных приспособлений 

типовых организмов к условиям среды. 

 



Р Е З У Л Ь Т А Т  

Д Е Й С Т В И Я  

Е С Т Е С Т В Е Н Н О Г

О  О Т Б О Р А  

(3 ч). 

поведение животных. Забота о 

потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность 

приспособленности. 

 

Дают оценку типичного поведения 

животных и заботы о потомстве как 

приспособлений, обеспечивающих 

успех в борьбе за существование. 

Приводят примеры физиологических 

адаптации. Объясняют относительный 

характер приспособлений и приводят 

примеры относительности адаптаций 

Рассматривают иллюстрации, 

демонстрирующие строение тела 

животных и растительных организмов, 

обеспечивающее выживание в 

типичных для них условиях 

существования, примеры различных 

видов покровительственной окраски у 

животных. Планируют и организуют 

свое рабочее место. Выполняют 

лабораторную работу. Обобщают и 

делают выводы 

Т Е М А  4 . 6  

 

В О З Н И К Н О В Е Н И

Е  Ж И З Н И  Н А  

З Е М Л Е   

(2 ч). 

Органический мир как результат 

эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, 

предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой 

природе; естественная 

классификация живых организмов. 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют химический, 

предбиологический  (теория академика  

А. И. Опарина), биологический и 

социальный 

этапы развития живой материи. 

Определяют филогенетические связи в 

живой природе и сравнивают их с 

естественной классификацией живых 

организмов 

Рассматривают схемы возникновения 

одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития 

царств растений и животных 

 



Т Е М А  4 . 7   

Р А З В И Т И Е  

Ж И З Н И  Н А  

З Е М Л Е   

(4ч). 

Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры. 

Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных 

растений. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. Развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных 

растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и 

развитие приматов. Происхождение 

человека. Место видаHomo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и 

свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным 

систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, 

древний человек, первые 

современные люди. Свойства 

человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида 

Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Характеризуют развитие жизни на 

Земле в архейскую и протерозойскую 

эры. Отмечают первые следы жизни на 

Земле, появление всех современных 

типов беспозвоночных животных, 

первых хордовых животных, развитие 

водных растений. Характеризуют 

развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Отмечают появление 

сухопутных растений, возникновение 

позвоночных (рыб, земноводных, 

пресмыкающихся 

Рассматривают репродукции картин  

3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схемы 

развития царств живой природы, 

окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах, модели скелетов 

человека и позвоночных животных. 

Характеризуют развитие жизни на 

Земле в мезозойскую и кайнозойскую 

эры. Отмечают появление и 

распространение покрытосеменных 

растений, возникновение птиц и 

млекопитающих, появление и развитие 

приматов 

Характеризуют место человека в живой 

природе, в системе животного мира 

Отмечают признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам 

царства животных. Описывают стадии 

эволюции человека: древнейших, 

 



происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

древних и первых современных людей. 

Рассматривают популяционную 

структуру вида Homo sapiens (расы). 

Знакомятся с механизмом 

расообразования, отмечая единство 

происхождения рас. Приводят 

аргументированную критику теории 

расизма 

Р а з д е л  5.  Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Т Е М А  5 . 1  

Б И О С Ф Е Р А ,  Е Е  

С Т Р У К Т У Р А  И  

Ф У Н К Ц И И   

(5 ч). 

Биосфера - живая оболочка планеты. 

Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в 

биомассу. Биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, 

освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия 

фактора среды; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и 

сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Формулируют основные положения 

учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность 

существования жизни за границами 

биосферы. Характеризуют компоненты 

биосферы Определяют главную 

функцию биосферы как обеспечение 

биогенного круговорота веществ на 

планете. Характеризуют основные 

круговороты: воды, углерода, азота, 

фосфора и серы. Оценивают значение 

круговоротов веществ для 

существования жизни на Земле. 

Определяют и анализируют понятия: 

экология, среда обитания, экосистема, 

биогеоценоз, биоценоз, экологическая 

пирамида 

Характеризуют абиотические и 

биотические факторы, на конкретных 

примерах демонстрируют их значение, 

формы взаимоотношений между 

организмами, компонентами биоценоза; 

перечисляют причины смены 

биоценозов. Формулируют 

 



энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов, 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные 

отношения - симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные 

отношения - нейтрализм. 

представления о цепях питания и сетях 

питания. рассматривают схемы, 

иллюстрирующие структуру биосферы 

и характеризующие ее отдельные 

составные части. Делают выводы по 

таблице видового состава и 

разнообразия живых организмов 

биосферы. 

Планируют и организуют свое рабочее 

место. Выполняют практическую 

работу. Обобщают и делают выводы 

Т Е М А  5 . 2  

Б И О С Ф Е Р А  И  

Ч Е Л О В Е К   

(3ч.). 

Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе); 

последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, 

охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения 

планеты. 

 

индивидуальные

; 

групповые; 

фронтальные; 

практикумы 

Описывают воздействие живых 

организмов на планету. Раскрывают 

сущность процессов, приводящих к 

образованию полезных ископаемых; 

различают исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. Анализируют 

антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы, последствия хозяйственной 

деятельности человека. Раскрывают 

проблемы рационального 

природопользования, охраны природы 

Рассматривают карты заповедных 

территорий нашей страны. Планируют и 

организуют свое рабочее место. 

Выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и делают выводы. 

Обобщают и систематизируют знания 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Содержание  Количество часов 

1 Основные свойства живых организмов 2ч 



2 Строение растительной и животной клетки 2ч(1ч+1ч л.р.) 

3 Деление клетки 2ч 

4 Ткани растений и животных 2ч(1ч+1ч л.р.) 

5 Органы и системы органов 5ч(3ч+1чл.р.+1ч к.р.) 

6 Питание и пищеварение 2ч 

7 Дыхание  1ч 

8 Передвижение веществ в организме 2ч(1ч+1ч пр.р) 

9 Выделение. Обмен веществ и энергии 2ч 

10 Опорные системы 1ч(1ч л.р.) 

11 Движение  2ч(2ч л.р.) 

12 Регуляция процессов жизнедеятельности 2ч 

13 Размножение  2ч(1ч+1ч л.р) 

14 Рост и развитие 3ч(2ч+1ч л.р.) 

15 Организм как единое целое 5ч 

 Итого  34ч 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 



№   

Содержание 

Количество часов 

1 Введение 3ч 

2 МНОГООБРАЗИЕ,  ОСОБЕННОСТИ И  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗМОВ 

3ч (2ч +1ч л.р) 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ   3ч (1ч+1ч л.р.+1ч пр.р) 

4 ЛИШАЙНИКИ 1ч 

5 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАСТЕНИЙ 1ч 

6 НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 2ч (1ч+1ч л.р.) 

7 ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ  РАСТЕНИЯ   3ч (1ч+2ч л.р.) 

8 ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ  ГОЛОСЕМЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ   2ч(1ч+1ч л.р.) 

9 ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.  ОТДЕЛ  ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ  (ЦВЕТКОВЫЕ )   6ч(3ч+1ч л.р.+1ч пр.р+1ч к.р.) 

10 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЖИВОТНЫХ   2ч(1ч+1ч пр.р) 

11 ПОДЦАРСТВО  ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ   2ч(1ч+1ч л.р.) 

12 ПОДЦАРСТВО  МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ   1ч 

13 ТИП  КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ   2ч (1ч+1ч л.р) 

14 ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ   2ч(1ч+1ч л.р.) 

15 ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ   1ч лр.р 

16 ТИП КОЛЬЧАТЫЕ  ЧЕРВИ   3ч(1ч+1ч л.р+1ч кр.р) 

17 ТИП МОЛЛЮСКИ   2ч (1ч+1ч л.р) 

18 ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ   7ч (5ч+1ч л.р+1ч кр.р) 

19 ТИП ИГЛОКОЖИЕ   1ч 

20 ТИП ХОРДОВЫЕ.  ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ   1ч 

21 ПОДТИП  ПОЗВОНОЧНЫЕ  ( ЧЕРЕПНЫЕ).  НАДКЛСС РЫБЫ   2ч(1ч+1ч л.р) 

22 КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ   2ч(1ч+1ч л.р) 

23 КЛАСС  ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ   2ч(1ч+1ч пр.р) 

24 КЛАСС ПТИЦЫ   3ч(1ч+1ч л.р+1ч кр.р) 

25 КЛАСС  МЛЕКОПИТАЮЩИЕ   6ч(3ч+1ч л.р+1ч пр.р+1ч кр.р) 

 26 МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ И  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ВИРУСОВ 5ч 

 итого 68ч 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

№   

Содержание 

Количество часов 

1 Место человека в системе органического мира  1ч 

2 Происхождение человека 2ч 

3 Краткая история развития знаний о строении и функциях организма чаловека 4ч (3ч+1ч кр.р) 

4 Общий обзор сроения и функций организма человека  4ч (2ч+2ч л.р.) 

5 Координация и регуляция 10ч (8ч+2ч л.р.) 

6 Опора и движение 8ч (5ч+2ч л.р.+1ч кр.р) 

7 Внутренняя среда организма 3ч(2ч+1ч л.р.) 

8 Транспорт веществ  5ч( 2ч+2ч л.р.+1 ч. Кр.р) 

9 Дыхание  5ч(3ч+1ч л.р.+1ч кр.р.) 

10 Пищеварение 6ч (5ч+1ч.л.р.) 

11 Обмен веществ и энергии 3ч (2ч+1ч л.р.) 

12 Выделение  2ч 

13 Покровы тела  3ч( 2ч+1ч кр.р.) 

14 Размножение и развитие 3ч 

15 Высшая нервная деятельность 5ч( 4ч+1ч кр.р.) 

16 Человек и его здоровье 4ч 



 Итого  0 68ч 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№   

Содержание 

Количество часов 

1 Введение  1ч 

2 Химическая организация клетки 2ч 

3 Обмен веществ и преобразование энергии 3ч 

4 Строение и функции клеток  7ч( 5ч+1ч л.р.+1ч кр.р) 

5 Размножение организмов 2ч 

6 Индивидуальное развитие организмов 3ч 

7 Закономерности наследования признаков  8ч(7ч +1ч пр.р.) 

8 Закономерности изменчивости 5ч( 4ч+1ч лр.р) 

9 Селекция растений, животных и микроорганизмов 5ч( 4ч+1ч кр.р) 

10 Многообразие живого мира. Уровни организации. Основные свойства живых организмов 1ч 

11 Развитие биологии в додарвиновский период 2ч 

12 Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 6ч( 4ч+2ч л.р.) 

13 Микроэволюция 4ч 

14 Приспособительность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора 

3ч(1ч+1ч л.р.+1ч кр.р) 

15 Возникновение жизни на Земле 2ч 

16 Развитие жизни на Земле 4ч 

17 Биосфера, ее структура и функции 5ч(3ч+1ч л.р.+1ч. Пр.р) 



18 Биосфера и человек 5ч (4ч+1ч. Л.р.) 

 Итого  68ч 

 

 

 

 

 

Учебно – методический комплекс 6 класс 

1Сонин Н.И., Сонина В.И., Биология. 6 класс. Живой организм. М. Дрофа. 2015 

2 Сонин Н.И. Рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Сонина. В.И. Сонина Биология 6 класс, Живой организм. М.Дрофа. 2015г. 

3 Томанова З.А., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, В.И. Сониной Биология 6 класс Живой 

организм. М.Дрофа. 2014г 

4 Электронное приложение к учебнику. 

5. Портал ЯКласс 

6. Российская электронная школа resh.edu.ru 

7. решуОГЭ ege.sdamgia.ru 

 

Учебно – методический комплекс 7 класс 

1. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. учебник. Вертикаль ФГОС. Концентрический 

курс 



2. В.В., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Многообразие живых 

организмов. 7 класс. Вертикаль ФГОС. Концентрический курс УМК «Сфера жизни». 

3. Константинова И.В. Биология 7 класс. Рабочая программа к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина Многообразие живых 

организмов. 7 класс. учебник. Вертикаль ФГОС. Концентрический курс УМК «Сфера жизни».  

4. Марина А.В., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику В.Б.Захарова, Н.И. Сонина Биология. Многообразие живых 

организмов. Концентрический курс. УМК «Сфера жизни». ФГОС 

5. Электронное приложение к учебнику. 

6. Портал ЯКласс 

7. Российская электронная школа resh.edu.ru 

8. решуОГЭ ege.sdamgia.ru 

 

Учебно – методический комплекс 8 класс 

1. Сонин Н.И., Сапин М.Р. учебник. Биология: 8 класс: Человек. Концентрический курс. М.: Дрофа. 

2. Ранева Н.Б., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Сонина Н.И., Сапин М.Р., Биология: 8 класс6 Человек. М.: 

Дрофа 

3. Сонин Н.И., Агафонов И.Б. рабочая тетрадь к учебнику Сонин Н.И. Сапин М.Р.Биология: 8 класс: Человек. М. Дрофа 

4. Электронное приложение к учебнику 

5. Портал ЯКласс 

6. Российская электронная школа resh.edu.ru 

7. решуОГЭ ege.sdamgia.ru 



Учебно – методический комплекс 9 класс 

1. Мамонтов С.Г., Захаров В.б. и др. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Учебник. Концентрический курс УМК « 

Сфера жизни» ФГОС 

2. Петрова О.Г., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Мамонтова С.Г., Захарова В.Б. и др Биология. Общие 

закономерности 9 класс УМК « Сфера жизни» 

3. Цибулевский А.Ю., Захаров В.Б., Сонин Н.И. Рабочая тетрадь к учебнику Мамонтова С.Г., Захарова В.Б. и др. Биология. 

Общие закономерности 9 класс УМК « Сфера жизни» 

4. Константинова И.В. Рабочая программа по учебнику Мамонтова С.Г., Захарова В.Б. и др, Биология. Общие 

закономерности 9 класс. УМК « Сфера жизни» 

5. Электронное приложение к учебнику 

6. Портал ЯКласс 

7. Российская электронная школа resh.edu.ru 

8. решуОГЭ ege.sdamgia.ru 
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