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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по биологии 

(с использованием оборудования  

центра «Точка роста») 

 

 

Уровень образования  основное общее образование, 5-9 класс 

 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 34 (1ч в 

неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 

классах. 

 

 

 

 

Учитель:  Кулик Татьяна Сергеевна 

 

Программа  разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования, на основании 

авторской программы по биологии, авторов И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко и 

др.  – М.: Вентана-Граф., 2014 год; примерной рабочей программы по биологии для 

5-9 классов с использованием оборудования центра «Точка роста». 

 

 

 

 



 

 

 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, 

разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета 

«Биология». 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной 

рабочей программы позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного биологического образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области; 

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей; 

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы. 

 
1. Планируемые результаты изучения курса биологии  

 

Личностные результаты 

1)  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 



ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Личностные результаты освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования МОБУООШ №12 имени К.А. Флеер отражают: 

1. Российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 



ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

10. Сформированность антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры,  повышение уровня правосознания граждан и популяризация 

антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей: 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

-формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 



убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности. 

 

Метапредметные результаты:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

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

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 



Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах  продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 



изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 



аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 



выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к 

собственному организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 

живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции; 



3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и 

жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, 

его происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомством при- знаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в 

ней хромосом как носителей наследственной информации, об основных 

закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять 

полученные результаты; 



16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать 

целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным 

манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными; 

 
2. Содержание курса  

 

5 класс 

Раздел 1. Живые организмы (34ч) 

Тема 1. Отличие живого от неживого (5 ч) 

Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем. Методы изучения живой и 

неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение. Лабораторное оборудование 

и измерительные приборы. Знакомство с увеличительными приборами 

Различаются ли тела живой и неживой природы? Общие признаки тел живой и 

неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой 

природы сходных веществ. Выявление опытным путём признака органических веществ 

— обугливания при горении 

Какие вещества содержатся в живых организмах? Белки, жиры, углеводы — 

важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. Вода — необходимое 

условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых организмах. Источники 

органических веществ и минеральных солей для различных живых организмов 

Какие свойства живых организмов отличают их от тел неживой природы? 

Свойства живых организмов — обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, 

развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология — 

наука о живом. Опыт в домашних условиях. «Выявление свойств живых организмов в 

процессе прорастания семян» 

Систиматизация знаний « Как можно отличить живое от неживого?» 

Экскурсия.  «Живая и неживая природа» 

Тема 2. Клеточное строение организмов (5 ч) 

Клеточное строение — общий признак живых организмов. Клеточное строение 

бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие. Функции клеточной 

мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об органоидах клетки. Взаимосвязь строения 

растительной и животной клеток со способом питания растений и животных. Пластиды 

— органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов 

Прибор, открывающий невидимое. Устройство микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. 

Лабораторная работа № 1. «Знакомство с микроскопом» 

Твоё первое исследование. Живое и неживое под микроскопом 



Лабораторная работа № 2«Приготовление микропрепарата. Рассматривание под 

микроскопом пузырьков воздуха и клеток зелёного листа растения» 

Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом. Клетка 

одноклеточного организма как самостоятельное живое существо. Разделение клеток 

многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой 

ими функцией. Понятие о ткани. 

Лабораторная работа № 3«Рассматривание под микроскопом клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов». Опыт в домашних условиях. 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей» 

Систиматизация знаний «Что ты знаешь о клеточном строении живых 

организмов?» 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Как идёт жизнь на Земле? Продолжительность жизни разных организмов. 

Экспериментальные доказательства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван 

Гельмонта. Опыт в домашних условиях. «Выращивание плесени на хлебе» 

Как размножаются живые организмы? Половое и бесполое размножение. 

Мужские и женские гаметы. Образование зиготы. Развитие зародыша. Появление нового 

организма. Сочетание у потомков признаков обоих родителей при половом размножении. 

Появление точных копий материнского организма при бесполом размножении 

Как размножаются животные? Бесполое и половое размножение у животных. 

Клетки, участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и 

бесполое размножение гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная 

улитка — гермафродиты. Миф о Гермафродите. Практическая работа. «Уход за 

аквариумными рыбками» (эта работа может проводиться при изучении темы 

«Взаимосвязь организмов со средой обитания» — см. планирование 6 класса) 

Как размножаются растения? Цветок, плод, семя — органы, служащие для 

размножения растений. Понятие о половом размножении цветковых растений. Строение 

семени, несущего зародыш нового растения 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». Могут 

ли растения производить потомство без помощи семян? Бесполое размножение 

растений: частями стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнатными 

растениями, размножающимися без помощи семян. Практическая работа. «Уход за 

комнатными растениями» (эта работа может проводиться при изучении темы 

«Взаимосвязь организмов со средой обитания» — см. планирование 6 класса) 

Систематизация знаний «Как живые организмы производят потомство?» 

Как питаются растения? Значение солнечного света в жизни растений. 

Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные 

подтверждения образования растением органических веществ из неорганических (опыт 

ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении зелёных растений на Земле 

Только ли лист кормит растение? Роль корней в жизни растений. Корень — 

орган минерального питания. Экспериментальное доказательство содержания в почве 

минеральных солей. Растения-хищники. 

Лабораторная работа № 5. «Рассматривание корней растений» 

Как питаются разные животные? Питание животных и человека готовыми 

органическими веществами. Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. 

Разнообразие приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за 

питанием домашних животных. 



Практическая работа. «Подкармливание птиц зимой» (эта работа может 

проводиться при изучении темы «Взаимосвязь организмов со средой обитания» — см. 

планирование 6 класса) 

Как питаются паразиты? Многообразие паразитов. Приспособленность 

паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие 

признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании численности других организмов 

Систематизация знаний. «Одинаково ли питаются разные живые 

организмы?» 

Нужны ли минеральные соли животным и человеку? Пути поступления 

минеральных солей в организм растений, животных и человека. Минеральные соли, 

необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие 

о нитратах, их отрицательном влиянии на организм 

Можно ли жить без воды? Вода — необходимое условие жизни, составная часть 

всех живых организмов. Экспериментальные доказательства наличия воды в живых 

организмах. Вода — растворитель веществ, входящих в состав живого организма. 

Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жизни живых организмов. 

Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды — 

условие сохранения жизни на Земле. Опыт в домашних условиях. «Изучение испарения 

воды листьями» 

Практическая работа. «Наблюдение за расходом воды в школе и в семье» 

Можно ли жить не питаясь? Пища — источник энергии, необходимой для жизни. 

Растения — преобразователи энергии Солнца, создатели органического вещества, 

богатого энергией. Растительная пища — источник энергии для растительноядных 

животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. Процесс питания как 

процесс получения энергии 

Как можно добыть энергию для жизни? Взаимосвязь способов питания растений 

и животных с их строением и образом жизни. Активное передвижение — свойство 

животных. Разнообразие способов передвижения животных. Движение органов растения. 

Активное передвижение как способ добывания пищи — источника энергии, необходимой 

для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя и червя-паразита. 

Опыт в домашних условиях. «Изучение направления роста корня». 

Наблюдение за движением домашних животных. Зачем живые организмы запасают 

питательные вещества? Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности 

организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. 

Расход питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о росте 

организма за счёт деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных 

веществах — источниках энергии 

Можно ли жить и не дышать? Дыхание — общее свойство живого. Понятие о 

газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. 

Экспериментальное доказательство различия состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Приспособленность животных и растений к получению необходимого для их 

жизни кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и 

питательных веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов 

питания и дыхания с движением организма 

Систематизация знаний «Что мы узнали о строении и жизнедеятельности 

живых организмов?» 

Задания на лето. Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с 

учётом местных условий). Обсуждение содержания заданий и форм подготовки отчёта о 

проведённой работе. 



6 класс 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания 

Тема 4. Классификация живых организмов (9 ч) 

Многообразие живого мира. Расселение живых организмов по планете. Границы 

жизни. Живые организмы разных природных зон, их приспособленность к жизни в 

определённых условиях. Расселение живых организмов по ярусам 

Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов). 

Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в 

одну систематическую группу. Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека 

в системе живого мира 

Царство Бактерии. Общая характеристика царства. Значение бактерий в природе 

и жизни человека. 

Практическая работа. «Контроль санитарного состояния классных комнат и 

коридоров» 

Царство Растения. Многообразие видов растений. Общие признаки царства 

Растения. 

Практическая работа. «Изучение состояния деревьев и кустарников на 

пришкольном участке» 

Царство Грибы. Общая характеристика царства Грибы. Одноклеточные и 

многоклеточные грибы, их роль в природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные 

грибы своей местности. Понятие о лишайниках 

Царство Животные. Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и 

способов передвижения. Одноклеточные и многоклеточные животные. Общие признаки 

царства Животные. Значение животных в природе и жизни человека. Одноклеточные 

животные под микроскопом 

Лабораторная работа № 6. «Рассматривание простейших под микроскопом» 

Царство Вирусы. Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от 

представителей других царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и 

человека. Пути передачи вирусных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания 

гриппом. Понятие о вирусологии 

Систематизация знаний «Как можно различить представителей разных 

царств живой природы?» 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания (9 ч) 

Среда обитания. Факторы среды. Понятие о среде обитания. Факторы среды: 

факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенный фактор. 

Воздействие человека на окружающую его среду. Экологические факторы. Экология — 

наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей средой 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Наземно-воздушная 

среда, водная среда, почва и живой организм. Разнообразие обитателей разных сред 

обитания 

Почему всем хватает места на Земле? Благоприятные и неблагоприятные 

условия среды. Приспособленность живых организмов к сохранению потомства. 

Причины гибели организмов. Опыт в домашних условиях. «Проращивание семян» 

Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? 

Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям среды. 

Взаимоотношения между живыми организмами. Роль отношений «хищник — жертва» и 

«паразит — хозяин» в регуляции численности организмов. Роль растений в жизни 

животных и человека 



Кто живёт в воде? Вода — первая среда обитания живых организмов на Земле. 

Характерные особенности водной среды. Приспособленность организмов к обитанию в 

воде (планктон, активно плавающие организмы, обитатели дна) 

Обитатели наземно-воздушной среды. Важнейшие экологические факторы для 

наземных организмов: свет, температура, влажность. Теневыносливые и светолюбивые 

растения. Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие и теплолюбивые организмы. 

Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги 

Экскурсия. «Живые организмы зимой» 

Практические работы. «Подкармливание птиц зимой», «Уход за комнатными 

растениями и аквариумными рыбками» (эти работы могут проводиться при изучении 

темы «Жизнедеятельность организма» — см. планирование 5 класса) 

Кто живёт в почве? Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — 

представители разных царств живой природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». 

Взаимосвязь обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий 

Организм как среда обитания. Полезные для организма обитатели. 

Взаимоотношения «паразит — хозяин». Примеры паразитов — представителей разных 

царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности паразитов. Роль 

организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники возможного 

заражения человека паразитами 

Систематизация знаний «Какие среды жизни освоили обитатели нашей 

планеты?» 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема (5 ч) 

Что такое природное сообщество? Понятие о растительном сообществе. 

Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в природном сообществе, или 

биоценозе. Пищевые цепи — цепи передачи веществ и энергии. 

Экскурсия. «Живые организмы весной» 

Как живут организмы в природном сообществе? Характер взаимоотношений 

живых организмов в природном сообществе: взаимовыгодные отношения, отношения 

«хозяин — паразит», «хищник — жертва», конкуренция 

Что такое экосистема? Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. 

Влияние факторов неживой природы на живые организмы природного сообщества. 

Понятие об экосистеме. Экспериментальные доказательства роли растений в экосистеме. 

Участие живых организмов в круговороте веществ. Единство природы 

Человек — часть живой природы. Отличие человека от животных (речь, труд, 

мышление). Человек — биологическое существо. Потребность человека в воде, пище, 

воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от качества окружающей среды. 

Проблема охраны окружающей среды. 

Экскурсия. «Красота и гармония в природе». 

Практическая работа. «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в 

семье» 

Систематизация знаний «Существует ли взаимосвязь живых организмов и 

окружающей среды?» 

Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 

Влияние человека на биосферу. Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — 

создатель учения о биосфере. Влияние человека на биосферу в разные этапы развития 

человечества. Примеры строительного воздействия человека на биосферу. Проблема 

охраны окружающей среды. Охраняемые территории. Новые безотходные технологии, 

поиск энергии и др. 



Всё ли мы узнали о жизни на Земле? Роль биологических наук в сохранении 

многообразия живых организмов и условий, необходимых для жизни на Земле. Понятие о 

биологии как комплексной науке. Участие физиков, химиков, архитекторов и др. в 

изучении строения и жизнедеятельности организмов 

Систематизация знаний «Итоговый контроль» 

Обсуждение основных положений курса: доказательства единства живой и 

неживой природы; системная организация живого: клетка — ткани — органы — единый 

организм; свойства живых организмов; способы размножения, питания, передвижения. 

Дыхание как процесс получения энергии; Солнце — источник энергии на Земле. 

Космическая роль растений. Передача вещества и энергии через пищевые цепи. Вода — 

условие жизни на Земле; роль человека на Земле. Проблемы охраны окружающей среды 

Задания на лето (1 ч). Обсуждение содержания заданий и формы подготовки 

отчёта о проведённой работе. Разработка «кодекса поведения» в природе (с учётом 

местных условий). 

 

7 класс 

 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (6 ч) 

Наука о растениях — ботаника. Царства живой природы. Царство Растения. Из 

истории использования и изучения растений. Роль растений в природе и жизни человека 

Мир растений. Разнообразие растительного мира. Жизненные формы растений. 

Группы растений, используемые в практических целях. Знание растений в природе. 

Охрана дикорастущих растений. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Внешнее строение растений. Признаки отличия различных растений. Органы 

растений. Основное отличие высших растений от низших. Характеристика вегетативных 

органов высших растений. Характеристика генеративных органов. Функции 

вегетативного и полового размножения. Система органов — биосистема. Семенные и 

споровые растения. Характеристика семенных растений. Особенности строения споровых 

растений. Черты сходства цветковых и голосеменных 

Экскурсии «Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», 

«Разнообразие растений в природе» (по усмотрению учителя) 

Среды жизни на Земле. Факторы среды. Характеристика водной среды, наземно-

воздушной, почвенной, организменной. Особенности строения растительных организмов 

различных сред. Взаимосвязь растений с окружающей средой. Факторы среды, их 

влияние на растительные организмы. Экологические факторы 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Введение. Общее 

знакомство с растениями» 

Тема 2. Клеточное строение растений (5 ч) 

Клетка — основная единица живого организма. Растение — клеточный 

организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. Устройство увеличительных 

приборов. Правила работы с микроскопом 

Особенности строения растительной клетки. Состав частей клетки. Клеточная 

стенка, строение и функции. Расположение ядра, его назначение. Роль цитоплазмы. 

Разнообразие пластид. Функция вакуолей 

Лабораторная работа № 1. «Знакомство с клеточным строением растения» 

Жизнедеятельность растительной клетки 



Характеристика основных процессов жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. 

Размножение путём деления. Процессы в ядре, их последовательность. Клетка — живая 

система 

Ткани растений. Понятие о тканях. Виды тканей: образовательные, основные, 

покровные, проводящие, механические. Условия образования тканей в процессе 

эволюции живых организмов. Взаимосвязь строения и функций тканей организма 

растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Клеточное 

строение растений» 

Тема 3. Органы растений (17 ч) 

Семя, его строение и значение. Семя — орган размножения растений. Строение 

семян: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Двудольные и однодольные растения. 

Прорастание семян. Значение семян в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 2. «Строение семени фасоли» 

Условия прорастания семян. Значение воды и воздуха для прорастания семян. 

Значение запасных питательных веществ в семени. Температурные условия. Роль света. 

Сроки посева семян 

Корень, его строение. Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны 

корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. 

Лабораторная работа № 3. «Строение корня проростка» 

Роль корня в жизни растения. Функции корня: всасывающая, укрепляющая, 

запасающая, вегетативное размножение. Придаточные почки, их функции. Рост корня, 

практическое значение прищипки верхушки корня. Геотропизм. Значение корней 

растений в природе 

Разнообразие корней у растений. Виды корней. Роль человека в изменении 

функции корней. Видоизменения корней, причины их возникновения. Взаимосвязь 

корневых систем растений с другими организмами 

Побег, его строение и развитие. Строение побега. Отличие побега от корня. 

Расположение листьев на побеге. Основная функция побега. Верхушечные и боковые 

почки. Особенности зимующих побегов 

Почка, её внешнее и внутреннее строение. Строение почек. Типы почек: 

вегетативная, генеративная. Развитие и рост главного стебля, боковых побегов. 

Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практическое 

значение. Спящие почки 

Лабораторная работа № 4. «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лист, его строение. Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, 

прилистники, основание. Листья простые и сложные. Жилки — проводящие пучки, их 

роль в жизни растения. Клеточное строение листа. Функции частей листа 

Значение листа в жизни растения. Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль 

устьиц, влияние факторов среды. Газообмен, его значение в жизни растения. Листопад, 

его роль. Видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды 

Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. Внутреннее 

строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Движение 

веществ по стеблю 

Видоизменения побегов растений. Видоизменения стебля у надземных побегов, 

подземных побегов. Отличие корневища от корня. Строение клубня, луковицы. Функции 

видоизменённых побегов. 

Лабораторная работа № 5. «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 



Цветок, его строение и значение. Цветок — укороченный побег. Строение 

цветка: прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик. Околоцветник простой и 

двойной, его роль. Строение тычинки, пестика — главных частей цветка. Их значение. 

Процесс опыления и оплодотворения. Образование плодов и семян. Растения 

однодомные и двудомные. Типы соцветий 

Цветение и опыление растений. Период цветения растений. Процесс опыления и 

его роль в жизни растения. Типы и способы опыления. Соцветия, их разнообразие 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Роль околоплодника в 

жизни растения. Разнообразие плодов. Способы распространения семян в природе. 

Приспособления у плодов для распространения. Значение плодов и семян в природе, 

жизни человека 

Растительный организм — живая система. Растение — живой организм. 

Системы органов, их функции. Характеристика биосистемы. Жизнь растений, условия 

формирования корней и побегов. Взаимосвязь организма растений со средой обитания 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений» 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (12 ч) 

Минеральное (почвенное) питание растений. Функция корневых волосков. 

Перемещение минеральных веществ по растению. Значение минерального питания для 

растения. Роль удобрений в жизни растений, их типы. Вода — необходимое условие 

почвенного питания 

Воздушное питание растений — фотосинтез. Условия, необходимые для 

образования органических веществ в растении. Механизм фотосинтеза. Различие 

минерального и воздушного питания. Зелёные растения — автотрофы. Гетеротрофы — 

потребители органических веществ. Роль фотосинтеза в природе 

Космическая роль зелёных растений. Фотосинтез — уникальный процесс в 

природе. Деятельность К.А. Тимирязева. Накопление органической массы, энергии, 

кислорода, поддержание постоянства состава углекислого газа в атмосфере. Процессы 

почвообразования 

Дыхание и обмен веществ у растений. Роль дыхания в жизни растений. 

Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в 

организме — важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза 

Значение воды в жизнедеятельности растений. Вода как условие жизни 

растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия его обеспечения. 

Экологические группы растений по отношению к воде 

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение — необходимое 

свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое — вегетативное и 

размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Опыление и 

оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения 

отечественного учёного С.Г. Навашина в изучении растений 

Вегетативное размножение растений. Способы вегетативного размножения в 

природе. Свойства организмов, образовавшихся вегетативным путём. Клон, 

клонирование. Значение вегетативного размножения для растений 

Использование вегетативного размножения человеком. Искусственное 

вегетативное размножение: прививка, культура тканей. Достижения отечественного 

учёного И.В. Мичурина. Применение способов вегетативного размножения в 

сельскохозяйственной практике 

Лабораторная работа № 6. «Черенкование комнатных растений» 



Рост и развитие растительного организма. Характеристика процессов роста и 

развития растений. Зависимость процессов от условий среды обитания. Возрастные 

изменения в период индивидуального развития 

Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды. 

Влияние условий среды на жизнь растений. Ритмы развития растений: суточные и 

сезонные. Влияние экологических факторов: абиотических, биотических, антропогенных. 

Роль природоохранной деятельности в сохранении растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

Тема 5. Основные отделы царства растений (10 ч) 

Понятие о систематике растений. Происхождение названий отдельных растений. 

Формирование латинских названий. Классификация растений. Вид — единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении 

растений 

Водоросли, их значение. Общая характеристика строения, размножения 

водорослей. Характерные признаки водорослей. Особенности строения одноклеточных 

водорослей. Водоросли — древнейшие растения Земли. Их значение для живых 

организмов 

Разнообразие водорослей. Водоросли — древнейшая группа организмов, их 

разнообразие. Классификация водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. 

Характеристика особенностей их строения и жизнедеятельности. Роль водорослей в 

природе, значение для жизни человека 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Моховидные, 

характерные черты строения. Классы Печёночники и Листостебельные мхи. Их 

отличительные черты, размножение и развитие. Значение мхов в природе 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика. Характерные черты 

высших споровых растений. Чередование бесполого и полового размножения в цикле 

развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. Их значение в природе и жизни человека 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Расселение 

голосеменных по поверхности Земли. Образование семян — доказательство более 

высокого уровня развития. Особенности строения и развития представителей класса 

Хвойные. Голосеменные растения на территории России, их значение 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Особенности 

строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и 

голосеменных растений. Наиболее высокий уровень развития в царстве Растения, 

приспособленность к различным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных 

форм. Характеристика классов Двудольные и Однодольные. Роль биологического 

разнообразия покрытосеменных в природе. Охрана редких и исчезающих видов 

Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки. 

Значение в природе и жизни человека 

Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе. Исключительная роль 

злаковых растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные среды 

царства растений» 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (4 ч) 



Понятие об эволюции растительного мира. Понятие об эволюции. Первые 

обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. 

Характерные черты приспособленности растений к наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком 

Эволюция высших растений. Преобразование растений в условиях суши. 

Усложнение организации растений — появление над-земных и подземных систем 

органов. Причины господства голосеменных, их приспособленность к условиям среды. 

Условия появления покрытосеменных. Усложнения организации в процессе длительной 

эволюции растений 

Происхождение и разнообразие культурных растений. Отличие дикорастущих 

растений от культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры происхождения 

культурных растений. Расселение. Сорные растения, использование некоторых видов 

Дары Нового и Старого Света. Распространение картофеля, его виды. Пищевая 

ценность томата, тыквы. Технология выращивания культур в умеренно холодном поясе. 

Дары Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные 

растения в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Историческое 

развитие растительного мира» 

Тема 7. Царство Бактерии (3 ч) 

Общая характеристика бактерий. Бактерии — живые организмы. Строение 

бактерий. Размножение. Перенесение неблагоприятных условий. Сравнительная 

характеристика строения и процессов жизнедеятельности бактерий и растений 

Разнообразие бактерий. Места обитания. Разнообразие форм бактерий. Группы 

бактерий, определяемые по способам питания, по типам обмена веществ. Отличие 

цианобактерий от растений. Особенности обмена веществ бактерий 

Значение бактерий в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе. 

Значение бактерий для человека. Процессы жизнедеятельности бактерий, используемые 

человеком 

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 

Царство Грибы. Общая характеристика. Общие черты строения. 

Одноклеточные и многоклеточные грибы. Своеобразие грибов: сходство с растениями и 

животными. Строение гриба: грибница, плодовое тело. Процесс питания грибов. 

Использование грибов. Роль грибов в природе 

Разнообразие и значение грибов. Разнообразие грибов по типу питания, по 

строению плодового тела, по съедобности. Роль грибов в жизни растений. Грибы-

паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний, отравления грибами 

Лишайники. Общая характеристика и значение. Понятие о лишайниках. 

Внешнее строение, классификация лишайников. Внутреннее строение. Питание, 

размножение лишайников. Приспособленность лишайников к условиям среды. Роль 

лишайников в природе 

Тема 9. Природные сообщества (7 ч) 

Понятие о природном сообществе. Жизнь растений в природных условиях. 

Природное сообщество (биогеоценоз), структура. Круговорот веществ и поток энергии в 

природе. Экосистема. Условия среды в природном сообществе. 

Экскурсия. Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото) 

Приспособленность растений к жизни в природном сообществе. Строение 

природного сообщества (ярусность). Условия обитания растений в различных ярусах. 

Приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе 



Смена природных сообществ. Понятие о смене в природном сообществе, отличия 

нового состава растительных видов. Принципы смены: внешние и внутренние. Смена 

неустойчивых природных сообществ. Появление коренных сообществ. Понятие 

«сукцессия» 

Разнообразие природных сообществ. Естественные природные сообщества — 

лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели. Искусственные природные 

сообщества — агроценозы. Охрана естественных природных сообществ 

Жизнь организмов в природе. Взаимосвязь организмов со средой обитания. 

Значение организмов в природе: образование органических веществ, насыщение 

атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, использование растениями 

энергии солнечного света. Непрерывное движение веществ — биологический круговорот. 

Охрана природных сообществ — основа их устойчивого развития 

Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 7–9 

Итоговый контроль. Выявление уровня усвоения материалов курса биологии 7 

класса и сформированности основных видов учебной деятельности. 

 

8 класс 

 

Зоология—наука о животных. Введение. Зоология как система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и 

различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни 

человека 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее 

благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука 

систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние  
Красная книга. Заповедники 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды 

Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области 

зоологии. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире 

животных» 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия в 

строении животной и растительной клеток 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности 

строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с его образом жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых 



Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер 

питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. 

Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере 

инфузории-туфельки. Связь усложнения строения с процессами жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-

паразиты. Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. 

Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, 

уровень организации по сравнению с простейшими 

Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые 

полипы: жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы: 

характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные, 

тип Кишечнополостные» 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места 

обитания и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты 

от заражения паразитическими червями 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. Места обитания, строение и функции систем внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических 

круглых червей 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые 

черви. Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых 

червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение дождевого червя» (по 

усмотрению учителя) 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви» 



Общая характеристика типа. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и 

различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков 

Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные 

черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение, жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения 

организации. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие 

речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе 

и жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от 

укусов ядовитых пауков 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого» 

Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы 

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

развития насекомых 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения 

между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые 

насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики 

заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Итоговый контроль. Обобщение и систематизация знаний по темам 1–7 

Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. 

Бесчерепные, класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и 

развитие ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, или 

Позвоночные. Общие признаки 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности 

внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. 

Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 



Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения 

рыбы» 

Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и 

парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем 

внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с 

ланцетником 

Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. 

Миграции. 

Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы» (по усмотрению учителя) 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и 

кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности 

от нападения акул при купании 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые 

рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места 

обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная 

система, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные 

черты строения систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов земноводных и рыб 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных 

изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие 

земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения 

Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни 

человека. Охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии» 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 

скелета пресмыкающихся 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и 

различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового 

жизненного цикла от температурных условий 

Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных 

отрядов. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в 

биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная 

книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 



Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

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

Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. 

Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы» 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем 

внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с 

приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 

рептилиями 

Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения. 

Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития 

выводковых и гнездовых птиц 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных 

явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и 

миграции, их причины 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. 

Признаки выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам 

обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания 

Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства 

древних птиц и рептилий 

Экскурсия  «Птицы леса (парка)» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9–11 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности 

Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и 

грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. 

Изменение численности и её восстановление 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства 

млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями 

Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека 

Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и 

жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. 

Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека 



Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации 

представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство 

человека с человекообразными обезьянами 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной 

экологической группы 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. 

Отрасль сельского хозяйства — животноводство, основные направления, роль в жизни 

человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или 

Звери» 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина  

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития 

и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. 

Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира 

Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное 

древо современного животного мира 

Современный мир живых организмов. Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера 

Биосфера. Представления о единстве живой материи в древние времена. Границы 

биосферы. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Живое вещество. Косное и биокосное 

вещество. Функции живого вещества в биосфере. Роль косного вещества. Взаимосвязь 

биокосного и косного вещества 

Обобщение и систематизация знаний по темам 8–13 

Итоговый контроль. Выявление уровня усвоения материалов курса биологии 8 

класса и сформированности основных видов учебной деятельности 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной». 

 

9 класс 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-

эпидемиологические институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела 

человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты млекопитающих, 

приматов и человекообразных обезьян в организме человека. Специфические 

особенности человека как биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. 

Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Возбудимость. 

Лабораторная работа № 1. «Действие каталазы на пероксид водорода» 

Ткани организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. 

Нервная ткань. 

Лабораторная работа № 2. «Клетки и ткани под микроскопом» 



Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 

работы внутренних органов. Система покровных органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, 

мочевыделительная, половая системы органов. Уровни организации организма. Нервная 

и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Практическая работа. «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма 

человека» 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и значение 

скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей. 

Лабораторная работа № 3. «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4. «Состав костей» 

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки  

Скелет конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней 

конечностей. 

Практическая работа. «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приёмы первой помощи при травмах 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. 

Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Практическая работа. «Изучение расположения мышц головы» 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая 

работа мышц. Мышечное утомление 

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

Практические работы. «Проверка правильности осанки», «Выявление 

плоскостопия», «Оценка гибкости позвоночника» 

Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной системы 

в ходе взросления. Значение двигательной активности и мышечных нагрузок. Физическая 

подготовка. Статические и динамические физические упражнения 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч) 

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. 

Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты). 

Лабораторная работа № 5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения 

иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости 

тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови 

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. 

Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения 

Движение лимфы. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в 

организме. 

Практическая работа. «Изучение явления кислородного голодания» 



Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с 

давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих 

органах. 

Практические работы. «Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Практическая работа. «Доказательства вреда табакокурения» 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и 

алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, 

венозное, артериальное). 

Практическая работа. «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и 

кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Строение лёгких. Процесс 

поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль 

эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Лабораторная работа № 6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

Лабораторная работа № 7. «Дыхательные движения» 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. 

Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный 

центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Практическая работа. «Измерение обхвата грудной клетки» 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся 

через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. 

Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Практическая работа. «Определение запылённости воздуха» 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, 

заваливании землёй, при электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма», «Дыхательная система» 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Практическая работа. «Определение местоположения слюнных желёз» 

Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение 

зубов. Уход за зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая 

обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. 

Лабораторная работа № 8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9. «Действие ферментов желудочного сока на белки» 



Пищеварение в кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их 

функции 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные 

вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная 

подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; 

санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-

кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и первая помощь. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обменные процессы в организм. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и 

общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Практическая работа. «Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная 

подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции 

почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования 

мочи в почках 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины заболеваний 

почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка 

воды. ПДК 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Значение кожи и её строение. Функции кожных покровов. Строение кожи 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных 

покровов. Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, 

обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений 

работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль 

поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; 

адреналин и норадреналин 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая 

нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Практическая работа. «Изучение действия прямых и обратных связей» 



Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие 

гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем. 

Практическая работа. «Штриховое раздражение кожи» 

Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга 

(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции 

отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа. «Изучение функций отделов головного мозга» 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. 

Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов 

чувств и тренировка. Иллюзия 

Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. 

Слёзные железы. Оболочки глаза. 

Практические работы. «Исследование реакции зрачка на освещённость», 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. 

Первая помощь при повреждении глаз 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Части уха. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно 

влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Практическая работа. «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство 

органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы 

органа вкуса. 

Практическая работа. «Исследование тактильных рецепторов» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9 и 10 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч) 

Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления 

(импринтинга) 

Приобретённые формы поведения .Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Практическая работа. «Перестройка динамического стереотипа» 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон 

взаимной индукции 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей 

нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер 

личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности 



Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. 

Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Астенические 

и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность 

внимания. 

Практическая работа. «Изучение внимания» 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав 

правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. 

Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна 

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения 

молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние 

курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. Обобщение знаний по теме 

«Поведение человека и высшая нервная деятельность» 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, 

передающиеся половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и 

мужской половой системы. Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в 

организме. Гигиена внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний. 

Врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём. СПИД 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и 

развития ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. 

Индивидуальное развитие организма» 

Тема 13. Биосфера и человек (3 ч) 

Влияние экологических факторов на человека. Человек как часть живого вещества 

биосферы. Влияние абиотических факторов (наличие кислорода для дыхания, питьевой 

воды, света, климат) и биотических факторов на человека как часть живой природы. 

Влияние хозяйственной деятельности на человека. Человек как фактор, значительно 

влияющий на биосферу 

Влияние человека на биосферу. История отношений человека и биосферы. 

Причины усиления влияния человека на природу в последние столетия. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение атмосферы и увеличение концентрации 

углекислого газа. Загрязнение гидросферы. Загрязнение и разрушение почв. 

Радиоактивное загрязнение биосферы. Прямое и косвенное влияние человека на флору и 

фауну. Природоохранная деятельность человека. Экологическое образование. Ноосфера 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Биосфера и человек» 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье». Выявление 

уровня усвоения материала курса «Человек и его здоровье» и сформированности 

основных видов учебной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

 

Таблица тематического планирования материала в 5 классе  

«Биология – наука о живом мире» 

Часть 1. Биология — наука о живом мире Часть 

2. Многообразие живых организмов. Часть 3. 

Жизнь организмов на планете земля Часть 4. 

Человек на планете Земля 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу- 

рочном занятии 

Использо- 

вание обо- 

рудование 

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

1 Методы изучения Использование уве- Объяснять назначе- 1 Умение работать с лабораторным Микроскоп 

 живых организмов: личительных приборов ние увеличительных  оборудованием, увеличительными световой, 

 наблюдение, изме- при изучении объектов приборов.  приборами. Изучать устройство ми- цифровой 

 рение, экспери- живой природы. Уве- Различать ручную и  кроскопа и соблюдать правила ра-  

 мент. личительные приборы: штативную лупы,  боты с микроскопом.  

 Лабораторная ра- лупы ручная, штатив- знать величину полу-  Сравнивать увеличение лупы и ми-  

 бота № 1 ная, микроскоп. Р. Гук, чаемого с их помо-  кроскопа.  

 «Изучение устрой- А. ван Левенгук. Части щью увеличения.  Получать навыки работы с микро-  

 ства увеличитель- микроскопа. Микро-   скопом при изучении готовых ми-  

 ных приборов» препарат. Правила ра- 

боты с микроскопом. 

  кропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в каби- 

 

     нете, обращения с лабораторным  

     оборудованием  

 Клеточное строе- Строение клетки. Ткани Выявлять части  Умение работать с лабораторным  

ние организмов. Клеточное строение клетки на рисунках оборудованием, увеличительными 

Многообразие кле- живых организмов. учебника, характе- приборами. Наблюдать части и ор- 

ток. Методы изуче- Клетка. Части клетки и ризовать их значе- ганоиды клетки на готовых микро- 

ния живых их назначение. ние. препаратах под малым и большим 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу- 

рочном занятии 

Использо- 

вание обо- 

рудование 

2 организмов: на- Понятие о ткани. Ткани Сравнивать живот- 1 увеличением микроскопа и описы- Микроскоп 

 блюдение, измере- животных и растений. ную и растительную  вать их.  цифровой, 

 ние, эксперимент Их функции. клетки, находить  Различать отдельные клетки, входя- микропрепа- 

 Лабораторная ра-  черты их сходства и  щие раты 

 бота № 2  различия.  в состав ткани.  

 «Знакомство с  Различать ткани жи-  Обобщать и фиксировать результа-  

 клетками расте-  вотных и растений  ты наблюдений, делать выводы.  

 ний»  на рисунках учебни-  Соблюдать правила работы в каби-  

   ка, характеризовать  нете биологии, обращения с лабо-  

   их строение, объяс-  раторным оборудованием  

   нять их функции.    

   .    

3 Особенности хими- Химический состав Различать неоргани- 1 Наблюдать демонстрацию опытов  

 ческого состава клетки. ческие и органиче-  учителем, анализировать их ре- 

 живых организмов: Химические вещества ские вещества клет-  зультаты, делать выводы. 

 неорганические и клетки. Неорганиче- ки, минеральные со-  Анализировать представленную на 

 органические ве- ские вещества клетки, ли, объяснять их  рисунках учебника информацию о 

 щества, их роль в их значение для клетки значение для орга-  результатах опыта, работая в паре 

 организме и организма. Органиче- низма.  Умение работать с лабораторным 

  ские вещества клетки,   оборудованием 

  их значение для жизни    

  организма и клетки    

2 . Многообразие живых организмов (11 ч) 

 Бактерии. Много- Бактерии: строение и Характеризовать  Описывать разнообразные формы Рассматрива- 

образие бактерий жизнедеятельность. особенности строе- бактериальных клеток на рисунке ние бактерий 

 Бактерии — примитив- ния бактерий. учебника. на готовых 

 ные одноклеточные ор-  Различать понятия: «автотрофы», микропрепа- 

 ганизмы. Строение бак-  «гетеротрофы», «прокариоты», ратах с ис- 

 терий. Размножение  «эукариоты». пользованием 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу- 

рочном занятии 

Использо- 

вание обо- 

рудование 

3  бактерий делением 

клетки надвое. Бакте- 

рии как самая древняя 

группа организмов. 

Процессы жизнедея- 

тельности бактерий. 

Понятие об автотрофах 

и гетеротрофах, прока- 

риотах и эукариотах 

 1 Характеризовать процессы жизне- 

деятельности бактерии как прока- 

риот. 

Сравнивать и оценивать роль бакте- 

рий-автотрофов и бактерий-гетеро- 

трофов в природеУмение работать 

с лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

цифрового 

микроскопа. 

Электрон- 

ные таблицы 

и плакаты. 

4 Растения. Много- Растения. Характеризовать 1 Различать части цветкового расте- Обнаруже- 

 образие растений. Представление о фло- главные признаки  ния на рисунке учебника, выдвигать ние хлоро- 

 Значение растений ре. Отличительное растений.  предположения об их функциях. пластов в 

 в природе и жизни свойство растений.   Сравнивать цветковые и голосемен- клетках рас- 

 человека Хлорофилл. Значение   ные растения, характеризовать их тений с ис- 

  фотосинтеза. Сравне-   сходство и различия. пользовани- 

  ние клеток растений и   Характеризовать мхи, папоротники, ем цифрово- 

  бактерий. Деление   хвощи, плауны как споровые расте- го 

  царства растений на   ния, определять термин «спора». микроскопа. 

  группы: водоросли,   Выявлять на рисунке учебника раз- Электрон- 

  цветковые (покрытосе-   личия между растениями разных ные таблицы 

  менные), голосемен-   систематических групп. и плакаты. 

  ные, мхи, плауны, хво-   Сопоставлять свойства раститель-  

  щи, папоротники.   ной и бактериальной клеток, делать  

  Строение растений. Ко-   выводы.  

  рень и побег. Слоеви-   Характеризовать значение растений  

  ще водорослей. Основ-   разных систематических групп в  

  ные различия покрыто-   жизни человекаУмение работать с  

  семенных и   лабораторным оборудованием, уве-  

  голосеменных расте-   личительными приборами.  

  ний. Роль цветковых     

  растений в жизни чело-     

  века     



 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу- 

рочном занятии 

Использо- 

вание обо- 

рудование 

5 Животные. Строе- Животные Распознавать од- 1 Характеризовать простейших по Готовить ми- 

 ние животных. Представление о фау- ноклеточных и  рисункам учебника, описывать их кропрепарат 

 Многообразие жи- не. Особенности жи- многоклеточных жи-  различие, называть части их тела. культуры 

 вотных, их роль в вотных. Одноклеточ- вотных на рисунках  Сравнивать строение тела амёбы с амеб. 

 природе и жизни ные и многоклеточные учебника.  клеткой эукариот, делать выводы. Обнаруже- 

 человека организмы. Роль жи-   Называть многоклеточных живот- ние од- 

  вотных в природе и   ных, изображённых на рисунке ноклеточных 

  жизни человека. Зави-   учебника. животных 

  симость от окружаю-   Различать беспозвоночных и по- (простей- 

  щей среды   звоночных животных. ших) в вод- 

     Объяснять роль животных в жизни ной среде с 

     человека и в природе. использова- 

     Характеризовать факторы неживой нием цифро- 

     природы, оказывающие влияние на вого микро- 

     жизнедеятельность животныхУме- скопа. 

     ние работать с лабораторным обо- Электрон- 

     рудованием, увеличительными при- ные таблицы 

     борами. и плакаты. 

6 «Наблюдение за Лабораторная работа Готовить микропре- 1 Наблюдать за движением живот- Готовить ми- 

 передвижением № 3 парат культуры ин-  ных, отмечать скорость и направле- кропрепарат 

 животных» «Наблюдение за пере- 

движением животных» 

фузорий. 

Изучать живые орга- 

 ние движения, сравнивать передви- 

жение двух-трёх особей. 

культуры ин- 

фузорий. 

   низмы под микро-  Формулировать вывод о значении Изучать жи- 

   скопом при малом  движения для животных. вые организ- 

   увеличении.  Фиксировать результаты наблюде- мы под ми- 

     ний в тетради. кроскопом 

     Соблюдать правила работы в каби- при малом 

     нете, обращения с лабораторным увеличении. 

     оборудованием. Наблюдать 

     Умение работать с лабораторным за движени- 

     оборудованием, увеличительными ем живот- 

     приборами. ных, 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу- 

рочном занятии 

Использо- 

вание обо- 

рудование 

      отмечать 

скорость и 

направление 

движения, 

сравнивать 

Электрон- 

ные таблицы 

и плакаты. 

7 Многообразие 

гри- бов, их роль в 

при- роде и жизни 

чело- века. 

Многообразие и значе- 

ние грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Плесневые 

грибы, их использова- 

ние в здравоохранении 

(антибиотик пеницил- 

лин). Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их 

использование в хле- 

бопечении и пивоваре- 

нии. Съедобные и ядо- 

витые грибы. Правила 

сбора и употребления 

грибов в пищу. Парази- 

тические грибы. Роль 

грибов в природе и 

жизни человека 

Характеризовать 

строение шляпочных 

грибов. 

1 Подразделять шляпочные грибы на 

пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых 

грибов по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядови- 

тые грибы на таблицах и рисунках 

учебника. 

Участвовать в совместном обсужде- 

нии правил сбора и использования 

грибов. 

Объяснять значение грибов для че- 

ловека и для природы 

Готовить ми- 

кропрепарат 

культуры 

дрожжей. 

Изучать 

плесневые 

грибы под 

микроско- 

пом при ма- 

лом увели- 

чении на го- 

товых п\ 

микропрепа

- ратах. 

Электрон- 

ные таблицы 

и плакаты. 

 

3 . Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/внеу- 

рочном занятии 

Использо- 

вание обо- 

рудование 

8 Влияние 

экологи- ческих 

факторов на 

организмы 

Экологические факто- 

ры среды. 

Условия, влияющие на 

жизнь организмов 

в природе, — экологи- 

ческие факторы среды. 

Факторы неживой 

при- роды, факторы 

живой природы и 

антропоген- ные. 

Примеры экологи- 

ческих факторов 

Различать понятия: 

«экологический фак- 

тор», «фактор нежи- 

вой природы», «фак- 

тор живой природы», 

антропогенный фак- 

тор». Характеризовать 

действие различных 

факторов среды на 

организмы, приводить 

примеры 

собственных 

наблюдений. 

1 Изучить действие различных факто- 

ров среды (свет, влажность, темпе- 

ратура) на организмы, приводить 

примеры собственных 

наблюдений. Аргументировать 

деятельность че- ловека в природе 

как антропоген- ный фактор 

Выполнение лабораторной работы. 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик 

освещенно- 

сти, влажно- 

сти и темпе- 

ратуры) 

 

Тематическое планирование материала 6 класса  

«Биология – наука о растениях» 

Часть 1. Наука о растениях. 

Часть 2. Органы растений. 

Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира. 

Часть 5. Природные сообщества. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

1 . Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

1 Клеточное строе- 

ние организмов. 

Клетки растений. 

Клеточное строение 

растений. 

Свойства растительной 

клетки. 

Строение раститель- 

ной клетки: клеточ- 

ная стенка, ядро, ци- 

топлазма, вакуоли, 

1 Приводить примеры одноклеточ- 

ных и многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды 

клеток растений. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 Половое размно- 

жение. Рост и раз- 

витие организмов 

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. 

пластиды. Жизнеде- 

ятельность клетки. 

Деление клетки. 

Клетка как живая си- 

стема. Особенности 

растительной клетки 

 Характеризовать основные 

процес- сы жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и делать выводы 

о взаимосвязи работы всех частей 

клетки. 

Выявлять отличительные признаки 

растительной клетки 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. 

 

2 Клетки, ткани и ор- 

ганы растений. От- 

личительные при- 

знаки живых орга- 

низмов 

Ткани растений. 

Понятие о ткани расте- 

ний. Виды тканей: 

основная, покровная, 

проводящая, механи- 

ческая. Причины появ- 

ления тканей. 

Обобщение и система- 

тизация знаний по мате- 

риалам темы «Наука о 

растениях — ботаника». 

Понятие о ткани рас- 

тений. Виды тканей: 

основная, покров- 

ная, проводящая, 

механическая. При- 

чины появления тка- 

ней. Растение как 

целостный живой 

организм, 

состоящий из клеток 

и тканей. 

1 Определять понятие «ткань». Ха- 

рактеризовать особенности строе- 

ния и функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жиз- 

ни растения. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы те- 

мы, выполнять задания 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты 

2 . Органы растений (8 ч) 



3 Семя, его строение 

и значение 

Семя как орган раз- 

множения растений. 

Значение семян в при- 

роде и жизни человека 

Лабораторная работа 

№ 1 

«Строение семени фа- 

соли» 

Строение семени: 

кожура, зародыш, 

эндосперм, семядо- 

ли. Строение заро- 

дыша растения. Дву- 

дольные и однодоль- 

ные растения. 

Прорастание семян. 

1 Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей 

семени. 

Описывать строение зародыша 

растения. 

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания 

Работа 

«Строение 

семени фасо- 

ли» 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик осве- 

щенности, 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

   Проросток, особен- 

ности его строения.. 

 семян. Выявлять отличительные 

признаки семян двудольных и од- 

нодольных растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообще- 

ния о роли семян в жизни челове- 

ка. 

Проводить наблюдения, фиксиро- 

вать их результаты во время выпол- 

нения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами. 

влажности и 

температу- 

ры). 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 



4 Условия 

прораста- ния 

семян 

Значение воды и воз- 

духа для прорастания 

семян. Запасные пита- 

тельные вещества се- 

мени. Температурные 

условия прорастания 

семян. Роль света. Сро- 

ки посева семян 

Изучить роль Запас- 

ных питательных ве- 

ществ семени. Тем- 

пературные условия 

прорастания семян. 

Роль света. 

1 Характеризовать роль воды и воз- 

духа в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных пи- 

тательных веществ в прорастании 

семян. 

Объяснять зависимость прораста- 

ния семян от температурных усло- 

вий. 

Прогнозировать сроки посева се- 

мян отдельных культур. 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. 

Работа 

«Условия 

прорастания 

семян». 

Значение во- 

ды и воздуха 

для прорас- 

тания семян. 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик осве- 

щенности, 

влажности и 

температу- 

ры). 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

      Электронные 

таблицы и 

плакаты. 



5 Корень, его строе- 

ние и значение 

Типы корневых систем 

растений. Строение 

корня — зоны корня: 

конус нарастания, вса- 

сывания, проведения, 

деления, роста. Рост 

корня, геотропизм. Ви- 

доизменения корней. 

Значение корней в 

природе. 

 

Лабораторная работа 

№ 2 

«Строение корня про- 

ростка» 

Изучить внешнее и 

внутреннее строе- 

ние корня 

1 Различать и определять типы кор- 

невых систем на рисунках, гербар- 

ных экземплярах, натуральных 

объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста кор- 

ня. Проводить наблюдения за из- 

менениями в верхушечной части 

корня в период роста. 

Характеризовать значение видоиз- 

менённых корней для растений. 

Проводить наблюдения и фиксиро- 

вать их результаты во время выпол- 

нения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа- 

раты.Элек- 

тронные та- 

блицы и пла- 

каты. 

 Лист, его строение 

и значение 

Лист, его строение и 

значение 

Внешнее строение ли- 

ста. Внутреннее строе- 

ние листа. Типы жилко- 

вания листьев. 

Изучить внешнее и 

внутреннее строение 

листа. 

1 Определять части листа на гербар- 

ных экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные ли- 

стья. Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа- 

раты.Внутрен

- нее строение 

листа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 



6  Строение и функции 

устьиц. Значение листа 

для растения: фотосин- 

тез, испарение, газооб- 

мен. Листопад, его 

роль в жизни растения. 

Видоизменения ли- 

стьев 

  Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния и функций листа. 

Характеризовать видоизменения 

листьев растений 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

7 Стебель, его строе- 

ние и значение 

Стебель, его строение 

и значение 

 

Лабораторная работа 

№ 4 «Внешнее строе- 

ние корневища, клуб- 

ня, луковицы» 

Изучить внешнее 

строение стебля. Ти- 

пы стеблей. Внутрен- 

нее строение стебля. 

Функции стебля. 

Ви- доизменения 

стебля у надземных 

и под- земных 

побегов. 

1 Описывать внешнее строение стеб- 

ля, приводить примеры различных 

типов стеблей. 

Называть внутренние части стебля 

растений и их функции. 

Определять видоизменения над- 

земных и подземных побегов на 

рисунках, фотографиях, натураль- 

ных объектах. 

Изучать и описывать строение под- 

земных побегов, отмечать их раз- 

личия. 

Фиксировать результаты исследо- 

ваний. Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с лабора- 

торным оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа- 

раты. «Сте- 

бель одно- 

дольных и 

двудольных 

растений» 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

3 . Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)  

8 Минеральное пита- 

ние растений и 

значение воды 

Минеральное питание 

растений и значение 

воды 

Вода как 

необходимое условие 

минерального 

(почвенного) питания. 

Устанавливать взаи- 

мосвязь почвенного 

питания растений и 

условий внешней 

среды. 

1 Объяснять роль корневых во- 

лосков в механизме почвенного 

питания. 

Обосновывать роль почвенного пи- 

тания в жизни растений. 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик влаж- 

ности, осве- 

щенности) 

 

 



№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  Извлечение растением 

из почвы растворённых 

в воде минеральных 

солей. Функция корне- 

вых волосков. Переме- 

щение воды и мине- 

ральных веществ по 

растению. Значение 

минерального (почвен- 

ного) питания. Типы 

удобрений и их роль в 

жизни растения. Эко- 

логические группы рас- 

тений по отношению к 

воде 

  Сравнивать и различать состав и 

значение органических и мине- 

ральных удобрений для растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презента- 

ции проекта о приспособленности 

к воде растений разных экологиче- 

ских групп 

 

9 Воздушное 

пита- ние 

растений — 

фотосинтез 

Воздушное 

питание растений 

— фотосинтез 

Условия образования 

органических веществ 

в растении. Зелёные 

растения – автотрофы. 

Гетеротрофы как по- 

требители готовых ор- 

ганических веществ. 

Значение фотосинтеза 

в природе 

Характеризовать 

условия, необходи- 

мые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль 

зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

1 Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, нахо- 

дить различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль 

зелёных растений. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей планете 

Выполнять наблюдения и измере- 

ния 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик угле- 

кислого газа 

и кислорода) 

11 Дыхание и обмен 

веществ у растений 

Дыхание и обмен ве- 

ществ у растений 

Роль дыхания в жизни 

Характеризовать 

сущность процесса 

дыхания у растений. 

1 Воспитание бережного 

отношения к своему здоровью, 

привитие ин- тереса к изучению 

предмета. 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  растений. Сравнитель- 

ная характеристика 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен 

веществ в организме 

как важнейший при- 

знак жизни. Взаимо- 

связь процессов дыха- 

ния и фотосинтеза 

Устанавливать взаи- 

мосвязь процессов 

дыхания и фотосин- 

теза, проводить их 

сравнение. 

Определять понятие 

«обмен веществ». 

Характеризовать об- 

мен веществ как 

важный признак 

жизни 

 Выполнять опыт, наблюдать ре- 

зультаты и делать выводы по ре- 

зультатам исследования 

(датчик угле- 

кислого газа 

и кислорода) 

4 . Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

12 Водоросли, их 

многообразие в 

природе 

Общая характеристи- 

ка. Строение, размно- 

жение водорослей. 

Разнообразие водо- 

рослей. Отделы: Зелё- 

ные, Красные, Бурые 

водоросли. Значение 

водорослей в природе. 

Использование водо- 

рослей человеком 

Изучить строение и 

размножение водо- 

рослей 

1 Выделять и описывать существен- 

ные признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики во- 

дорослей. 

Распознавать водоросли на рисун- 

ках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземны- 

ми растениями и находить общие 

признаки. 

Объяснять процессы размножения 

у одноклеточных и многоклеточ- 

ных водорослей. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообще- 

ния о значении водорослей в при- 

роде и жизни человека 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа- 

раты. (Од- 

ноклеточная 

водоросль — 

хламидомо- 

нада) 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

13 Отдел Моховид- 

ные. Общая харак- 

теристика и значе- 

ние 

Моховидные, 

характер- ные черты 

строения. 

Классы: Печёночники и 

Листостебельные, их 

отличительные черты. 

Размножение (беспо- 

лое и половое) и раз- 

витие моховидных. 

Мо- ховидные как 

споро- вые растения. 

Значение мхов в при- 

роде и жизни человека. 

 

Лабораторная работа 

№ 6 

«Изучение внешнего 

строения 

моховидных 

растений» 

Изучить строение и 

размножение мхов 

1 Сравнивать представителей раз- 

личных групп растений отдела, де- 

лать выводы. 

Называть существенные признаки 

мхов. 

Распознавать представителей мо- 

ховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки принадлежно- 

сти моховидных к высшим 

споро- вым растениям. 

Характеризовать процессы раз- 

множения и развития моховидных, 

их особенности. 

Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния мхов и их воздействия на 

среду обитания. 

Сравнивать внешнее строение 

зелёного мха (кукушкина льна) и 

белого мха (сфагнума), отмечать 

их сходство и различия. 

Фиксировать результаты исследо- 

ваний. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты. 

(Сфаг- нум 

— кле- 

точное 

строение) 



14 Отдел Голосемен- 

ные. Общая харак- 

теристика и значе- 

ние 

Общая характеристика 

голосеменных. Рассе- 

ление голосеменных 

по поверхности Земли. 

Образование семян 

Изучить общую ха- 

рактеристику голосе- 

менных растений 

1 Выявлять общие черты строения и 

развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с опре- 

делителем растений. Сравнивать 

строение споры и семени. 

Работа с гер- 

барным мате- 

риалом 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  как свидетельство бо- 

лее высокого уровня 

развития голосемен- 

ных по сравнению со 

споровыми. Особенно- 

сти строения и разви- 

тия представителей 

класса Хвойные. Голо- 

семенные на террито- 

рии России. Их значе- 

ние в природе и жизни 

человека 

  Характеризовать процессы раз- 

множения и развития голосемен- 

ных. 

Прогнозировать последствия нера- 

циональной деятельности человека 

для жизни голосеменных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презента- 

ции проекта о значении хвойных 

лесов России 

 



15 Семейства класса 

Двудольные 

Общая характеристи- 

ка. Семейства: Розо- 

цветные, Мотыльковые, 

Крестоцветные, 

Паслёновые, Сложно- 

цветные. Отличитель- 

ные признаки се- 

мейств. Значение в 

природе и жизни чело- 

века. Сельскохозяй- 

ственные культуры 

Изучить общую 

ха- рактеристику 

се- мейств класса 

Дву- дольные. 

1 Выделять основные признаки клас- 

са Двудольные. 

Описывать отличительные призна- 

ки семейств класса. 

Распознавать представителей се- 

мейств на рисунках, гербарных ма- 

териалах, натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с опре- 

делителем растений. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презента- 

ции проекта о роли растений клас- 

са Двудольные в природе и жизни 

человека 

Работа с гер- 

барным мате- 

риалом 

16 Семейства класса 

Однодольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. От- 

личительные признаки. 

Значение в природе, 

Изучить общую ха- 

рактеристику се- 

мейств класса Одно- 

дольные. 

1 Выделять признаки класса Одно- 

дольные. 

Определять признаки деления 

классов Двудольные и Однодоль- 

ные на семейства. 

Работа с гер- 

барным мате- 

риалом 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 



  жизни человека. Ис- 

ключительная роль 

злаковых растений 

  Описывать характерные черты се- 

мейств класса Однодольные. 

Применять приёмы работы с опре- 

делителем растений. 

Приводить примеры 

охраняемых видов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презента- 

ции проекта о практическом ис- 

пользовании растений семейства 

Однодольные, о значении злаков 

для живых организмов 

 

 

Тематическое планирование материала 7 класса 

«Биология: Разнообразие организмов: животные» 

 

Часть 1. Общие сведения о мире животных Часть 

2. Строение тела животных 

Часть 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные Часть 4 

Подцарство Многоклеточные 

Часть 5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви Часть 6 

Тип Моллюски 

Часть 7. Тип Членистоногие 

Часть 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы Часть 9. 

Класс Земноводные, или Амфибии 

Часть 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Часть 11. 

Класс Птицы 

Часть 12. Класс Млекопитающие, или Звери Часть 

13. Развитие животного мира на Земле 



 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Целевая установка 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 

2 . Строение тела животных (2 ч) 

1 Клетка Клетка 

Наука цитология. 

Строение животной 

клетки: размеры и фор- 

мы, клеточные структу- 

ры, их роль в жизнеде- 

ятельности клетки. 

Сходство и 

различия строения 

животной и 

растительной клеток 

Выявить сходство и 

различие в строении 

животной и расти- 

тельной клеток 

1 Сравнивать клетки животных и рас- 

тений. 

Называть клеточные структуры жи- 

вотной клетки. 

Делать выводы о причинах раз- 

личия и сходства животной и рас- 

тительной клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния животной клетки с типом пита- 

ния 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты. 

2 Ткани, органы и си- 

стемы органов 

Ткани, органы и систе- 

мы органов 

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мы- 

шечные, нервные, их 

характерные признаки. 

Органы и системы ор- 

ганов, особенности 

строения и функций. 

Типы симметрии живот- 

ного, их связь с об- 

разом жизни. 

Изучить ткани: эпите- 

лиальные, соедини- 

тельные, мышечные, 

нервные, их харак- 

терные признаки. 

1 Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния тканей с их функциями. 

Характеризовать органы и системы 

органов животных. 

Приводить примеры взаимосвязи 

систем органов в организме. 

Высказывать предположения о по- 

следствиях нарушения взаимосвя- 

зи органов и систем органов для 

организма. 

Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа симметрии 

тела. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Целевая установка 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 

3 . Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

3 Общая характери- 

стика подцарства 

Простейшие. Тип 

Саркодовые и 

жгу- тиконосцы. 

Класс 

Саркодовые 

Среда обитания, внеш- 

нее строение. Строе- 

ние и жизнедеятель- 

ность саркодовых на 

примере амёбы-про- 

тея. Разнообразие сар- 

кодовых 

Дать общую характе- 

ристику Простей- 

шим, на примере Ти- 

па Саркодожгути- 

ковые 

1 Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или Од- 

ноклеточные, типа Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Распознавать представителей клас- 

са Саркодовые на микропрепа- 

ратах, рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния и функций организма на при- 

мере амёбы-протея. 

Обосновывать роль простейших 

в экосистемах 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты 

(амеба) 



4 Тип Саркодовые 

и жгутиконосцы. 

Класс 

Жгутиконос- цы 

Среда обитания, строе- 

ние и передвижение на 

примере эвглены зелё- 

ной. Характер питания, 

его зависимость от 

условий среды. Дыха- 

ние, выделение и раз- 

множение. Сочетание 

признаков животного и 

растения у эвглены 

зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

На примере эвглены 

зеленой показать 

взаимосвязь строе- 

ния и характера пи- 

тания от условий 

окружающей среды. 

1 Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь харак- 

тера питания и условий среды. 

Обосновывать вывод о 

промежу- точном положении 

эвглены зелё- ной. 

Приводить доказательства более 

сложной организации колониаль- 

ных форм жгутиковых. 

Раскрывать роль жгутиконосцев в 

экосистемах 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты. 

(эвгле- на 

зеленая) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Целевая установка 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 



5 Тип Инфузории Среда обитания, строе- 

ние и передвижение на 

примере инфузории-ту- 

фельки. Связь усложне- 

ния строения инфузорий 

с процессами их жизне- 

деятельности. Разнооб- 

разие инфузорий. 

 

Лабораторная работа 

№ 1 

«Строение и передви- 

жение инфузории-ту- 

фельки» 

Установить характер- 

ные признаки типа 

Инфузории и пока- 

зать черты усложне- 

ния в клеточном 

строении. 

1 Выявлять характерные признаки 

типа Инфузории. 

Приводить примеры и характери- 

зовать черты усложнения органи- 

зации инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами. 

Наблюдать простейших под 

микро- скопом. 

Фиксировать результаты наблюде- 

ний. 

Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с лаборатор- 

ным оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты. 

(инфу- 

зория) 

4 . Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

6 Тип Общая харак- 

теристика много- 

клеточных живот- 

ных. Тип Кишечно- 

полостные. 

Строение и жизне- 

деятельность 

Общие черты строе- 

ния. Гидра — одиноч- 

ный полип. Среда оби- 

тания, внешнее и вну- 

треннее строение. 

Особенности жизнеде- 

ятельности, уровень 

организации в сравне- 

нии с простейшими 

Изучить строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостны

х на примере 

гидры, выделить 

основные черты 

усложнения 

организации по 

сравнению с про- 

стейшими. 

1 Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа ки- 

шечнополостных. 

Выделять общие черты строения. 

Объяснять на примере наличие лу- 

чевой симметрии у кишечнопо- 

лостных. 

Характеризовать признаки более 

сложной организации в сравнении 

с простейшими 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты. (вну- 

треннее 

строение 

гидры) 

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

7 Тип Кольчатые че- 

рви. Общая 

Места обитания, строе- 

ние и жизнедеятель- 

ность 

Изучить 

особенности 

усложнения 

1 Называть черты более высокой ор- 

ганизации кольчатых червей по 

сравнению с круглыми. 

Цифровой 

микроскоп

, 

 

     
Основные виды деятельности 

 



№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 
Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 

 характеристика. 

Класс 

Многоще- 

тинковые черви 

систем внутренних ор- 

ганов. Уровни органи- 

зации органов чувств 

свободноживущих 

кольчатых червей и па- 

разитических круглых 

червей 

Лабораторная работа 

№ 2 

«Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение, раздра- 

жимость». 

 

Лабораторная работа 

№ 3 

(по усмотрению учи- 

теля) 

«Внутреннее строение 

дождевого червя». 

в строении кольча- 

тых червей как бо- 

лее высокоорганизо- 

ванной группы по 

сравнению с плоски- 

ми и круглыми чер- 

вями. 

 Распознавать представителей клас- 

са на рисунках, фотографиях. 

Характеризовать черты усложне- 

ния строения систем внутренних 

органов. 

Формулировать вывод об уровне 

строения органов чувств 

лаборатор- 

ное оборудо- 

вание. Элек- 

тронные таб- 

лицы 

6 . Тип Моллюски (4 ч) 



8 Класс 

Двустворча- тые 

моллюски 

Среда обитания, внеш- 

нее строение на приме- 

ре беззубки. Строение 

и функции систем вну- 

тренних органов. Осо- 

бенности размножения 

и развития. Роль в при- 

роде и значение для 

человека. 

Изучить 

особенности 

строения класса 

Двустворчатые мол- 

люски 

1 Различать и определять дву- 

створчатых моллюсков на рисун- 

ках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа 

жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты приспособ- 

ленности моллюсков к среде оби- 

тания. 

Цифровой 

микроскоп, 

лаборатор- 

ное оборудо- 

вание. Влаж- 

ные препара- 

ты, 

коллекции 

раковин 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Целевая установка 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 

  Лабораторная работа 

№ 4 

«Внешнее строение ра- 

ковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

  Формулировать вывод о роли дву- 

створчатых моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека. 

Устанавливать сходство и различия 

в строении раковин моллюсков. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

моллюсков. 

Электронные 

таблицы 

7 . Тип Членистоногие (7 ч) 



9 Класс Насекомые Общая характеристи- 

ка, особенности внеш- 

него строения. Разно- 

образие ротовых орга- 

нов. Строение и 

функции систем вну- 

тренних органов. Раз- 

множение. 

 

Лабораторная работа 

№ 5 

«Внешнее строение на- 

секомого» 

Выявить основные 

характерные призна- 

ки насекомых 

1 .Выявлять характерные признаки 

насекомых, описывать их при вы- 

полнении лабораторной работы. 

Устанавливать взаимосвязь вну- 

треннего строения и процессов 

жизнедеятельности насекомых. 

Наблюдать, фиксировать результа- 

ты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Гербарный 

материал — 

строение на- 

секомого 

10 Типы развития на- 

секомых 

Развитие с неполным 

превращением. Группы 

насекомых. Развитие с 

полным превращени- 

ем. Группы 

насекомых. Роль 

каждой стадии 

развития насекомых 

Изучить типы разви- 

тия насекомых 

1 Характеризовать типы развития на- 

секомых. 

Объяснять принципы классифика- 

ции насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Выявлять различия в развитии на- 

секомых с полным и неполным 

превращением 

Гербарный 

материал — 

типы разви- 

тия насеко- 

мых 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Целевая установка 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 

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



11 Надкласс Рыбы. 

Общая характери- 

стика, внешнее 

строение 

Особенности 

внешнего строения, 

связанные с обитанием 

в воде. 

Строение и функции 

конечностей. Органы 

боковой линии, органы 

слуха, равновесия. 

 

Лабораторная работа 

№ 6 

«Внешнее строение и 

особенности передви- 

жения рыбы» 

Изучить 

особенности 

внешнего строения, 

связанные с обита- 

нием в воде. 

1 Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в связи со 

средой обитания. 

Осваивать приёмы работы с опре- 

делителем животных. 

Выявлять черты приспособленно- 

сти внутреннего строения рыб к 

обитанию в воде. 

Наблюдать и описывать внешнее 

строение и особенности передви- 

жения рыб в ходе выполнения ла- 

бораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с лаборатор- 

ным оборудованием 

Влажные 

препараты 

«Рыбы» 

12 Внутреннее строе- 

ние рыб 

Опорно-двигательная 

система. Скелет непар- 

ных и парных плавни- 

ков. Скелет головы, 

скелет жабр. Особен- 

ности строения и функ- 

ций систем внутренних 

органов. Черты более 

высокого уровня орга- 

низации рыб по срав- 

нению с ланцетником. 

Лабораторная работа 

№ 7 

(по усмотрению учи- 

теля) 

Изучить внутреннее 

строение рыбы. 

1 Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния отдельных частей скелета рыб 

и их функций. 

Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних орга- 

нов. 

Сравнивать особенности строения 

и функций внутренних органов рыб 

и ланцетника. 

Характеризовать черты усложне- 

ния организации рыб 

Влажные 

препараты 

«Рыбы». 

Мо- дель — 

ске- лет 

рыбы 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Целевая установка 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

 

Использова

- ние 

оборудо- 



вание 

 

  «Внутреннее строение 

рыбы» 

    

9 . Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

13 Строение и дея- 

тельность внутрен- 

них органов земно- 

водных 

Характерные черты 

строения систем вну- 

тренних органов зем- 

новодных по сравне- 

нию с костными 

рыба- ми. Сходство 

строения внутренних 

органов земноводных 

и рыб 

Изучить черты строе- 

ния систем внутрен- 

них органов земно- 

водных по сравне- 

нию с костными 

рыбами 

1 Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния органов и систем органов с их 

функциями и средой обитания. 

Сравнивать, обобщать информа- 

цию о строении внутренних орга- 

нов амфибий и рыб, делать выво- 

ды. 

Определять черты более высокой 

организации земноводных по срав- 

нению с рыбами 

Влажные 

препараты 

«Земновод- 

ные» 

10 . Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

14 Внутреннее строе- 

ние и жизнедея- 

тельность пресмы- 

кающихся 

Сходство и различия 

строения систем вну- 

тренних органов пре- 

смыкающихся и земно- 

водных. Черты при- 

способленности 

пресмыкающихся к 

жизни на суше. Раз- 

множение и развитие. 

Зависимость годового 

жизненного цикла от 

температурных усло- 

вий 

Изучить черты строе- 

ния систем внутрен- 

них органов пресмы- 

кающихся по срав- 

нению с 

земноводными. 

1 Устанавливать взаимосвязь строе- 

ния внутренних органов и систем 

органов рептилий, их функций и 

среды обитания. 

Выявлять черты более высокой ор- 

ганизации пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными. 

Характеризовать процессы раз- 

множения и развития детёнышей у 

пресмыкающихся. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презента- 

ции проекта о годовом жизненном 

цикле рептилий, заботе о 

потомстве 

Влажные 

препараты 

«Пресмы- 

кающиеся» 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Целевая установка 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 

11 . Класс Птицы (9 ч) 

15 Общая характери- 

стика класса. 

Внешнее строение 

птиц 

Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособ- 

ленности птиц к полёту. 

Типы перьев и их функ- 

ции. Черты сходства и 

различия покровов 

птиц и рептилий. 

 

Лабораторная работа 

№ 8 

«Внешнее строение 

птицы. Строение пе- 

рьев» 

Изучить взаимосвязь 

внешнего строения и 

приспособленности 

птиц к полёту 

1 Характеризовать особенности 

внешнего строения птиц в связи с 

их приспособленностью к полёту. 

Объяснять строение и функции пе- 

рьевого покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и репти- 

лий. 

Изучать и описывать особенности 

внешнего строения птиц в ходе вы- 

полнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Чучело Пти- 

цы, Перья 

птицы, ми- 

кропрепара- 

ты «Перья 

птиц» 



16 Опорно-двигатель- 

ная система птиц 

Изменения строения 

скелета птиц в связи с 

приспособленностью к 

полёту. Особенности 

строения мускулатуры 

и её функции. Причины 

срастания отдельных 

костей скелета птиц. 

 

Лабораторная работа 

№ 9 

«Строение скелета пти- 

цы» 

Изучить 

особенности скелета 

птицы, свя- занные с 

полетом. 

1 Устанавливать взаимосвязь внеш- 

него строения и строения скелета в 

связи с приспособленностью к 

полёту. 

Характеризовать строение и функ- 

ции мышечной системы птиц. 

Изучать и описывать строение ске- 

лета птицы в процессе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Скелет голу- 

бя 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Целевая установка 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

 

12 . Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 



17 Внутреннее строе- 

ние млекопитаю- 

щих 

Особенности строения 

опорно-двигательной 

системы. Уровень 

орга- низации нервной 

си- стемы по 

сравнению с другими 

позвоночны- ми. 

Характерные черты 

строения пищевари- 

тельной системы ко- 

пытных и грызунов. 

Усложнение 

строения и функций 

внутренних органов. 

 

Лабораторная работа 

№ 10 

«Строение скелета 

млекопитающих» 

Изучить скелет и 

внутреннее строение 

млекопитающих. 

1 Описывать характерные особенно- 

сти строения и функций опор- 

но-двигательной системы, исполь- 

зуя примеры животных разных 

сред обитания. 

Проводить наблюдения и фиксиро- 

вать их результаты в ходе выполне- 

ния лабораторной работы. 

Характеризовать особенности 

строения систем внутренних орга- 

нов млекопитающих по сравнению 

с рептилиями. 

Аргументировать выводы о про- 

грессивном развитии млекопитаю- 

щих. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Влажные 

препараты 

«Кролик», 

скелет мле- 

копитающег

о 

 

 

Тематическое планирование материала 8 класса 

«Биология: Человек» 

 

Введение (2 ч.) 

Часть 1. Общий обзор организма человека Часть 2. 

Опорно-двигательная система Часть3. Кровь 

кровообращение 

Часть 4. Дыхание 

Часть 5. Пищеварение 

Часть 6. Обмен веществ Часть 7. 

Выделение 

Часть 8. Кожа 

Часть 9. Эндокринная система Часть 10. 

Нервная система 



Часть 11. Органы чувств. Анализаторы Часть 12. 

Поведение и психика 

Часть 13. Индивидуальное развитие организма 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

1 . Организм человека . Общий обзор (5 часов) 

1 Клетка: строение, 

химический 

состав и 

жизнедеятель- 

ность 

Строение организма 

человека: клетки, тка- 

ни, органы, системы 

органов. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. Ла- 

бораторная работа № 

1 «Действие фермента 

каталазы на пероксид 

водород» 

Изучить строение, 

химический состав 

клетки так же про- 

цессы жизнедеятель- 

ности 

1 Называть основные части клетки. 

Описывать функции органоидов. 

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс 

развития. 

Описывать процесс деления клетки. 

Выполнять лабораторный опыт, на- 

блюдать происходящие явления, 

фиксировать результаты наблюде- 

ния, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты, лабо- 

раторное 

оборудова- 

ние 

2 Ткани Строение организма 

человека: клетки, тка- 

ни, органы, системы 

органов. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Обобщить и 

углубить знания 

учащихся о разных 

видах и ти- пов 

тканей человека 

1 Определять понятия: «ткань», «си- 

напс», «нейроглия». 

Называть типы и виды тканей по- 

звоночных животных. 

Различать разные виды и типы тка- 

ней. Описывать особенности тка- 

ней разных типов. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты тканей 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 



  Лабораторная работа 

№ 2 «Клетки и ткани 

под микроскопом» 

  Соблюдать правила обращения с 

микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в учебни- 

ке с натуральными объектами. 

Выполнять наблюдение с помощью 

микроскопа, описывать результаты. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

2 . Опорно-двигательная система . (8 часов) 

3 Скелет. Строение, 

состав и соедине- 

ние костей. Лабо- 

раторная работа № 

3 «Строение кост- 

ной ткани» 

Лабораторная ра- 

бота № 4 «Состав 

костей» 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент 

Изучить строение, 

состав и типы соеди- 

нения костей 

1 Называть части скелета. 

Описывать функции скелета. 

Описывать строение трубчатых ко- 

стей и строение сустава. 

Раскрывать значение надкостницы, 

хряща, суставной сумки, губчатого 

вещества, костномозговой поло- 

сти, жёлтого костного мозга. 

Объяснять значение составных 

компонентов костной ткани. 

Выполнять лабораторные опыты, 

фиксировать. 

Работа с му- 

ляжом «Ске- 

лет челове- 

ка» , лабора- 

торное 

оборудова- 

ние для про- 

ведения опы- 

тов. 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

4 Скелет головы и ту- 

ловища 

Скелет головы и туло- 

вища. Скелет конечно- 

стей. 

Строение скелета поя- 

сов конечностей, верх- 

ней и нижней конечно- 

стей 

Изучить строение и 

особенности скелета 

головы и туловища 

1 Описывать с помощью 

иллюстра- ции в учебнике 

строение черепа. Называть отделы 

позвоночника и части позвонка. 

Раскрывать значение частей по- 

звонка. 

Объяснять связь между строением 

и функциями позвоночника, груд- 

ной клетки 

Работа с му- 

ляжом «Ске- 

лет челове- 

ка» 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

 

 



№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

5 Скелет конечно- 

стей 

П.р 

Скелет конечностей 

Строение скелета поя- 

сов конечностей, верх- 

ней и нижней конечно- 

стей. «Исследование 

строения плечевого по- 

яса» 

Изучить строение 

скелета поясов и 

свободных 

конечно- стей 

1 Называть части свободных конеч- 

ностей и поясов конечностей. 

Описывать с помощью 

иллюстра- ций в учебнике 

строение скелета конечностей. 

Раскрывать причину различия в 

строении пояса нижних конечно- 

стей у мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения 

скелета конечностей в ходе наблю- 

дения натуральных объектов 

Работа с му- 

ляжом «Ске- 

лет челове- 

ка» 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 

6 Первая помощь 

при травмах: растя- 

жении связок, вы- 

вихах суставов, 

переломах костей 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-двигательной 

системы 

Изучить приёмы пер- 

вой помощи в зави- 

симости от вида 

травмы. 

1 Определять понятия: «растяже- 

ние», «вывих», «перелом». 

Называть признаки различных ви- 

дов травм суставов и костей. 

Описывать приёмы первой 

помощи в зависимости от вида 

травмы. 

Анализировать и обобщать инфор- 

мацию о травмах опорно-двига- 

тельной системы и приёмах оказа- 

ния первой помощи в ходе разра- 

ботки и осуществления годового 

проекта «Курсы первой помощи 

для школьников» 

Работа с му- 

ляжом «Ске- 

лет челове- 

ка» 

Электронные 

таблицы и 

плакаты 



7 Мышцы Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Раскрыть связь 

функции и строения, 

а также различий 

между гладкими и 

скелетными мышца- 

ми человека. 

1 Раскрывать связь функции и строе- 

ния на примере различий между 

гладкими и скелетными мышцами, 

мимическими и жевательными 

мышцами. 

Описывать с помощью иллюстра- 

ций в учебнике строение скелетной 

мышцы. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты 

мышеч- ной 

ткани. 

Электронные 

таблицы 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  Практическая работа: 

«Изучение расположе- 

ния мышц головы» 

  Описывать условия 

нормальной работы скелетных 

мышц. 

Называть основные группы мышц. 

Раскрывать принцип крепления 

скелетных мышц разных частей те- 

ла. 

Выявлять особенности расположе- 

ния мимических и жевательных 

мышц в ходе наблюдения нату- 

ральных объектов 

 

8 Работа мышц Опора и движение 

Опорно-двигательная 

система. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент 

Объяснить механизм 

работы мышц и при- 

чины наступления 

утомления. Срав- 

нить динамическую и 

статическую работу 

мышц. 

1 Определять понятия «мышцы-анта- 

гонисты», «мышцы-синергисты». 

Объяснять условия 

оптимальной работы мышц. 

Описывать два вида работы мышц. 

Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать ди- 

намическую и статическую работу 

мышц по этому признаку. 

Формулировать правила гигиены 

физических нагрузок 

Цифровая 

лаборатория 

по физиоло- 

гии (датчик 

силомер) 



3 . Кровь и кровообращение (9 часов)  

9 Внутренняя среда. 

Значение крови и 

ее состав 

Транспорт веществ. 

Внутренняя среда ор- 

ганизма, значение её 

постоянства. Кровенос- 

ная и лимфатическая 

системы. Кровь. Лим- 

фа. Методы изучения 

живых организмов: на- 

блюдение, измерение, 

Изучить 

внутреннюю среду 

организма че- 

ловека, её строение, 

состав и функции. 

1 Определять понятия: «гомеостаз», 

«форменные элементы крови», 

«плазма», «антиген», «антитело». 

Объяснять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой 

крови в организме. 

Описывать функции крови. 

Называть функции эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов. 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  эксперимент. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Сравнение крови 

человека с кровью ля- 

гушки» 

  Описывать вклад русской науки в 

развитие медицины. 

Описывать с помощью иллюстра- 

ций в учебнике процесс свёртыва- 

ния крови и фагоцитоз. 

Выполнять лабораторные наблю- 

дения с помощью микроскопа, 

фиксировать результаты наблюде- 

ний, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 



10 Движение крови по 

сосудам. 

Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфа- 

тическая системы. 

Кро- вяное давление и 

пульс. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Практическая работа 

«Определение ЧСС, 

скорости кровотока», 

«Исследование ре- 

флекторного притока 

крови к мышцам, вклю- 

чившимся в работу» 

Изучить причины 

движения крови по 

сосудам. 

1 Описывать с помощью 

иллюстра- ций в учебнике 

строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. 

Сравнивать виды кровеносных 

со- судов между собой. 

Описывать строение кругов 

крово- обращения. 

Понимать различие в использова- 

нии прилагательного «артериаль- 

ный» применительно к виду крови 

и к сосудам 

Цифровая 

лаборатория 

по физиоло- 

гии (датчик 

ЧСС) 

11 Регуляция работы 

сердца и сосудов. 

Предупреждение 

заболеваний серд- 

ца и сосудов. 

Кровеносная и лимфа- 

тическая системы. 

Вред табакокурения. 

Методы изучения 

Изучить работу 

сердца от физиче- 

ских нагрузок и 

влияния негативных 

1 Раскрывать понятия: «тренировоч- 

ный эффект», «функциональная 

проба», «давящая повязка», 

«жгут». 

Цифровая 

лаборатория 

по физиоло- 

гии 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 



  живых организмов: на- 

блюдение, измерение, 

эксперимент 

Практическая работа: 

«Доказательство вреда 

табакокурения» 

факторов окружаю- 

щей среды. 

 Объяснять важность систематиче- 

ских физических нагрузок для нор- 

мального состояния сердца. 

Различать признаки различных ви- 

дов кровотечений. 

Анализировать и обобщать инфор- 

мацию о повреждениях органов 

кровеносной системы и приёмах 

оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым 

проектом «Курсы первой помощи 

для школьников» 

(артериаль- 

ного давле- 

ния) 

112 Обобщение по те- 

ме 3 

Влияние физиче- 

ских упражнений 

на сердечно-сосу- 

дистую систему 

Укрепление здоровья. 

Влияние физических 

упражнений на органы 

и системы органов. 

Ме- тоды изучения 

живых организмов: 

наблюде- ние, 

измерение, экспе- 

римент. Практическая 

работа: 

«Функциональная сер- 

дечно-сосудистая про- 

ба» 

Воспитание береж- 

ного отношения к 

своему здоровью, 

привитие интереса к 

изучению предмета. 

1 Различать признаки различных ви- 

дов кровотечений. 

Описывать с помощью иллюстра- 

ций в учебнике меры оказания 

первой помощи в зависимости от 

вида кровотечения. 

Выполнять опыт — брать функцио- 

нальную пробу; фиксировать ре- 

зультаты; проводить вычисления и 

делать оценку состояния сердца по 

результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Анализировать и обобщать инфор- 

мацию о повреждениях органов 

кровеносной системы и приёмах 

оказания первой помощи в ходе 

продолжения работы над готовым 

проектом «Курсы первой помощи 

для школьников» 

Цифровая 

лаборатория 

по физиоло- 

гии (датчик 

ЧСС и арте- 

риального 

давления) 

 



№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

4 . Дыхательная система (5 часов) 

13 Строение легких. 

Газообмен в легких 

и тканях. 

Дыхание. Дыхательная 

система. Газообмен в 

лёгких и тканях. Мето- 

ды изучения живых ор- 

ганизмов: наблюдение, 

измерение, экспери- 

мент. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Состав вдыхаемо- 

го и выдыхаемого воз- 

духа» 

Изучить строение 

легких и 

механизм 

газообмена. 

1 Описывать строение лёгких чело- 

века. Объяснять преимущества 

альвеолярного строения лёгких по 

сравнению со строением лёгких у 

представителей других классов по- 

звоночных животных. 

Раскрывать роль гемоглобина в га- 

зообмене. 

Выполнять лабораторный опыт, де- 

лать вывод по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик оки- 

си углерода, 

кислорода, 

влажности) 

14 Дыхательные дви- 

жения 

Дыхание. Дыхательная 

система. Вред табако- 

курения. Методы изу- 

чения живых организ- 

мов: наблюдение, из- 

мерение, эксперимент. 

Лабораторная работа 

№ 7 «Дыхательные 

движения» Регуляция 

дыхания. 

Сформировать зна- 

ния о механизме ды- 

хательных движений, 

развивать понятие 

«газообмен». 

1 Описывать функции диафрагмы. 

Называть органы, участвующие в 

процессе дыхания. 

Выполнять лабораторный опыт на 

готовой (или изготовленной само- 

стоятельно) модели, наблюдать 

происходящие явления и описы- 

вать процессы вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая 

лаборатория 

по физиоло- 

гии (датчик 

частоты ды- 

хания) 

15 Болезни органов 

дыхания 

Гигиена органов дыха- 

ния. Заболевания орга- 

нов дыхания и их 

предупреждение. Ин- 

фекционные 

Познакомиться с 

основными 

видами 

заболеваний орга- 

нов дыхания, вы- 

явить пути 

1 Раскрывать понятие «жизненная 

ёмкость лёгких». 

Объяснять суть опасности заболе- 

вания гриппом, туберкулёзом лёг- 

ких, раком лёгких. 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  заболевания и меры их 

профилактики. Вред 

табакокурения. 

Практическая работа: 

«Определение запы- 

ленности воздуха» 

заражения и меры 

профилактики. 

 Называть факторы, способствую- 

щие заражению туберкулёзом лёг- 

ких. 

Называть меры, снижающие веро- 

ятность заражения болезнями, 

передаваемыми через воздух. 

Раскрывать способ использования 

флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в лёгких. 

Объяснять важность гигиены поме- 

щений и дыхательной гимнастики 

для здоровья человека. 

Проводить опыт, фиксировать ре- 

зультаты и делать вывод по ре- 

зультатам опыта. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

(датчик оки- 

си углерода) 

лаборатория 

по физиоло- 

гии (датчик 

частоты ды- 

хания) 

5 . Пищеварительная система . (7 часов) 



16 Значение пищи и 

её состав 

Питание. Пищеваре- 

ние. Пищеварительная 

система. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Практическая работа: 

«Определение место- 

положения слюнных 

желез» 

Изучить значение и 

строение различных 

органов пищеваре- 

ния. 

1 Определять понятие «пищеваре- 

ние». Описывать с помощью иллю- 

страций в учебнике строение пи- 

щеварительной системы. 

Называть функции различных орга- 

нов пищеварения. 

Называть места впадения пищева- 

рительных желёз в пищеваритель- 

ный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать ре- 

зультаты наблюдения с описанием 

в учебнике 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик рН) 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

17 Пищеварение в ро- 

товой полости и в 

желудке 

Питание. Пищеваре- 

ние. Пищеварительная 

система. Методы изуче- 

ния живых организмов: 

наблюдение, измере- 

ние, эксперимент. 

Лабораторная работа 

№ 8, 9 «Действие фер- 

ментов слюны на крах- 

мал», «Действие фер- 

ментов желудочного 

сока на белки 

Раскрывать функции 

слюны и желудочно- 

го сока для процесса 

пищеварения. 

1 Раскрывать функции слюны.Опи- 

сывать строение желудочной стен- 

ки. Называть активные вещества, 

действующие на пищевой комок 

в желудке, и их функции. 

Выполнять лабораторные опыты, 

наблюдать происходящие явления 

и делать вывод по результатам на- 

блюдений. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик рН) 

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



18 Нормы питания Рациональное питание. 

Нормы и режим пита- 

ния. 

Методы изучения жи- 

вых организмов: на- 

блюдение, измерение. 

Практическая работа: 

«Определение трени- 

рованности организма 

по функциональной 

пробе» 

Установить зависи- 

мость между типом 

деятельности чело- 

века и нормами пи- 

тания, через основ- 

ные понятия: 

«основной обмен», 

«общий обмен». 

1 Определять понятия «основной 

обмен», «общий обмен». 

Сравнивать организм взрослого и 

ребёнка по показателям основного 

обмена. 

Объяснять зависимость между ти- 

пом деятельности человека и нор- 

мами питания. 

Проводить оценивание трениро- 

ванности организма с помощью 

функциональной пробы, фиксиро- 

вать результаты и делать вывод, 

сравнивая экспериментальные 

данные с эталонными 

Цифровая 

лаборатория 

по физиоло- 

гии (датчик 

частоты ды- 

хания, ЧСС, 

артериально- 

го давления) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

8 . Кожа . (4 часов) 



19 Роль кожи в термо- 

регуляции 

Роль кожи в терморегу- 

ляции. Закаливание. 

Оказание первой по- 

мощи при тепловом и 

солнечном ударах 

Раскрывать роль ко- 

жи в терморегуля- 

ции. Описывать 

приёмы первой по- 

мощи при тепловом 

и солнечном ударе. 

1 Классифицировать причины забо- 

леваний кожи. 

Называть признаки ожога, обморо- 

жения кожи. 

Описывать меры, применяемые 

при ожогах, обморожениях. 

Описывать симптомы 

стригущего лишая, чесотки. 

Называть меры профилактики ин- 

фекционных кожных заболеваний. 

Определять понятие «терморегуля- 

ция». Описывать свойства кожи, 

позволяющие ей выполнять функ- 

цию органа терморегуляции. 

Раскрывать значение закаливания 

для организма. 

Описывать виды закаливающих 

процедур. 

Называть признаки теплового уда- 

ра, солнечного удара. 

Описывать приёмы первой помощи 

при тепловом ударе, солнечном 

ударе. 

Анализировать и обобщать инфор- 

мацию о нарушениях терморегуля- 

ции, повреждениях кожи и 

приёмах оказания первой помощи 

в ходе завершения работы над 

проектом «Курсы первой помощи 

для школьников» 

Цифровая 

лаборатория 

по физиоло- 

гии датчик 

температуры 

и влажности) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

Использова

- ние 



уроке/внеурочном занятии оборудо- 

вание 

10 . Нервная система (5 часов) 

20 Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогуморальна

я регуляция 

Нейрогуморальная ре- 

гуляция процессов 

жизнедеятельности ор- 

ганизма 

Изучить строение и 

значение автоном- 

ной нервной систе- 

мы 

1 Называть особенности работы ав- 

тономного отдела нервной систе- 

мы. 

Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

симпатический и пара- 

симпатический подотделы авто- 

номного отдела нервной системы 

по особенностям строения. 

Различать парасимпатический и 

симпатический подотделы по осо- 

бенностям влияния на внутренние 

органы. 

Объяснять на примере реакции на 

стресс согласованность работы 

желёз внутренней секреции и отде- 

лов нервной системы, различие 

между нервной и гуморальной ре- 

гуляцией по общему характеру 

воздействия на организм. 

Выполнять опыт, наблюдать проис- 

ходящие процессы и сравнивать 

полученные результаты опыта с 

ожидаемыми (описанными в тексте 

учебника) 

Цифровая 

лаборатория 

по физиоло- 

гии датчик 

артериально- 

го давления 

(пульса) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование материала в 9 классе 

«Общие закономерности жизни» 

 

Часть 1. Общие закономерности жизни 

Часть 2. Закономерности жизни на клеточном уровне Часть 3. 

Закономерности жизни на организменном уровне 

Часть 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле Часть 5. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

1 . Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

1 Многообразие кле- 

ток 

Обобщение ранее изу- 

ченного материала. 

Многообразие типов 

клеток: свободноживу- 

щие и образующие 

ткани, прокариоты, эу- 

кариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

 

Лаборатор-ная рабо- 

та № 1 

«Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 

растительных и живот- 

ных клеток» 

Изучить 

многообра- зие 

клеток эукариот и 

выявить особен- 

ность их строения 

разных царств 

1 Определять отличительные призна- 

ки клеток прокариот и эукариот. 

Приводить примеры 

организмов прокариот и 

эукариот. 

Характеризовать существенные 

признаки жизнедеятельности сво- 

бодноживущей клетки и клетки, 

входящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, положив- 

ших начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных 

и животных клеток. 

Фиксировать результаты наблюде- 

ний и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

- раты. 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

2 Химические 

веще- ства в 

клетке 

Обобщение ранее изу- 

ченного материала. 

Особенности химиче- 

ского состава живой 

клетки и его сходство у 

разных типов клеток. 

Неорганические и ор- 

ганические вещества 

клетки. Содержание 

воды, минеральных со- 

лей, углеводов, липи- 

дов, белков в клетке и 

организме. Их 

функции в 

жизнедеятельности 

клетки 

Изучить химический 

состав у разных ти- 

пов клеток. 

1 Различать и называть основные 

неорганические и органические ве- 

щества клетки. 

Объяснять функции воды, мине- 

ральных веществ, белков, углево- 

дов, липидов и нуклеиновых кис- 

лот в клетке. 

Сравнивать химический состав кле- 

ток живых организмов и тел нежи- 

вой природы, делать выводы 

Микроскоп 

цифровой, 

лаборатор- 

ное оборудо- 

вание по изу- 

чению хими- 

ческого 

состава кле- 

ток 



3 Строение клетки Структурные части 

клетки: мембрана, яд- 

ро, цитоплазма с орга- 

ноидами и включения- 

ми. Органоиды клетки 

и их функции 

Мембранные и немем- 

бранные органоиды, 

отличительные особен- 

ности их строения и 

функции 

Изучить функции ор- 

ганоидов клеток, вы- 

явить их отличитель- 

ные особенности. 

1 Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существен- 

ные признаки всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток 

растений и животных 

Выделять и называть существен- 

ные признаки строения органои- 

дов. 

Различать органоиды клетки на ри- 

сунке учебника. 

Объяснять функции отдельных ор- 

ганоидов в жизнедеятельности 

растительной и животной клеток 

Цифровой 

микроскоп 

и готовые 

ми- 

кропрепара- 

ты 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 



4 Размножение клет- 

ки и её жизненный 

цикл 

Размножение клетки 

путём деления — об- 

щее свойство клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных орга- 

низмов. Клеточное де- 

ление у прокариот — 

деление клетки надвое. 

Деление клетки у эука- 

риот. Митоз. Фазы ми- 

тоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, ми- 

тоз. Разделение кле- 

точного содержимого 

на две дочерние клет- 

ки. 

Лабораторная работа 

№ 2 

«Рассматривание ми- 

кропрепаратов с деля- 

щимися клетками» 

Изучить жизненный 

цикл соматической 

клетки на примере 

делящихся клеток 

корешка лука 

1 Характеризовать значение раз- 

множения клетки. 

Сравнивать деление клетки прока- 

риот и эукариот, делать выводы на 

основе сравнения. 

Определять понятия «митоз» и 

«клеточный цикл». Фиксировать 

результаты наблюдений, формули- 

ровать выводы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Объяснять механизм распределе- 

ния наследственного материала 

между двумя дочерними клетками 

у прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать делящиеся 

клетки по готовым микропрепа- 

ратам. 

Цифровой 

микроскоп 

и готовые 

ми- 

кропрепара- 

ты 

2 . Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

5 Бактерии и вирусы Разнообразие форм 

организмов: однокле- 

точные, многоклеточ- 

ные и неклеточные. 

Бактерии как однокле- 

точные доядерные ор- 

ганизмы. Вирусы как 

неклеточная форма 

жизни. Отличительные 

Изучить существен- 

ные признаки бакте- 

рий, цианобактерий 

и вирусов 

1 Выделять существенные признаки 

бактерий, цианобактерий и виру- 

сов. 

Объяснять (на конкретных приме- 

рах) строение и значение бакте- 

рий, цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по ри- 

сунку учебника процесс 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые ми- 

кропрепара- 

ты бактерий, 

лаборатор- 

ное оборудо- 

вание для 

фиксации и 

 

 



№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  особенности бактерий 

и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в 

природе 

  проникновения вируса в клетку и 

его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, 

вызываемых бактериями и вируса- 

ми 

окрашивания 

бактерий по 

Граму 

6 Растительный орга- 

низм и его особен- 

ности 

Главные свойства рас- 

тений: автотрофность, 

неспособность к актив- 

ному передвижению, 

размещение основных 

частей — корня и по- 

бега — в двух разных 

средах. Особенности 

растительной клетки: 

принадлежность к эу- 

кариотам, наличие кле- 

точной стенки, пластид 

и крупных вакуолей. 

Способы размножения 

растений: половое и 

бесполое. Особенно- 

сти полового размно- 

жения. 

Типы бесполого раз- 

множения: вегетатив- 

ное, спорами, делени- 

ем клетки надвое 

Углубить и 

обобщать 

существенные при- 

знаки растений и 

растительной клетки. 

1 Выделять и обобщать существен- 

ные признаки растений и расти- 

тельной клетки. 

Характеризовать особенности про- 

цессов жизнедеятельности расте- 

ний: питания, дыхания, фотосинте- 

за, размножения. 

Сравнивать значение полового и 

бесполого способов размножения 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль различных расте- 

ний в жизни человека. 

Приводить примеры использова- 

ния человеком разных способов 

размножения растений в хозяйстве 

и в природе 

Цифровой 

микроскоп и 

готовые ми- 

кропрепара- 

ты, лабора- 

торное обо- 

рудование 

для приго- 

товления 

временных 

микропрепа

- ра-тов 

7 Царство грибов. 

Лишайники 

Грибы, их сходство с 

другими эукариотиче- 

скими организмами — 

Дать характеристику 

существенных при- 

знаков строения и 

1 Выделять и характеризовать суще- 

ственные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности 

Цифровой 

микроскоп 

и готовые 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  растениями и животны- 

ми — и отличие от них. 

Специфические свой- 

ства грибов. Многооб- 

разие и значение гри- 

бов: плесневых, шля- 

почных, 

паразитических. Ли- 

шайники как особые 

симбиотические орга- 

низмы; их многообра- 

зие и значение 

процессов жизнеде- 

ятельности грибов и 

лишайников 

 грибов и лишайников на конкрет- 

ных примерах. 

Сравнивать строение грибов со 

строением растений, животных и 

лишайников, делать выводы. 

Характеризовать значение грибов 

и лишайников для природы и чело- 

века. 

Отмечать опасность ядовитых гри- 

бов и необходимость знания пра- 

вил сбора грибов в природе 

микропрепа- 

раты грибов, 

гербарный 

материал 

грибов и ли- 

шайников 

8 Животный орга- 

низм и его особен- 

ности 

Особенности 

животных организмов: 

принад- лежность к 

эукариотам, 

гетеротрофность, 

способность к 

активно- му 

передвижению, за- бота 

о потомстве, по- 

стройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление живот- 

ных по способам добы- 

вания пищи: раститель- 

ноядные, хищные, па- 

разитические, 

падальщики, всеядные 

Выделить и обоб- 

щить существенные 

признаки строения и 

процессов жизнеде- 

ятельности животных 

1 Выделять и обобщать существен- 

ные признаки строения и процес- 

сов жизнедеятельности животных. 

Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

Называть конкретные примеры 

различных диких животных и наи- 

более распространённых домаш- 

них животных. 

Объяснять роль различных живот- 

ных в жизни человека. 

Характеризовать способы питания, 

расселения, переживания неблаго- 

приятных условий и постройки жи- 

лищ животными 

Влажные 

препараты 

животных 

различных 

типов 

5 . Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)  



9 Условия жизни 

на Земле 

Среды жизни 

организ- мов на Земле: 

водная, наземно-

воздушная, 

Дать характеристику 

основным средам 

жизни 

1 Выделять и характеризовать суще- 

ственные признаки сред жизни на 

Земле. 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обу- чающихся на 

уроке/внеурочном занятии 

Использова

- ние 

оборудо- 

вание 

  почвенная, организ- 

менная. Условия 

жизни организмов в 

разных средах. 

Экологические 

факторы: абиотиче- 

ские, биотические и 

антропогенные 

  Называть характерные признаки 

организмов — обитателей этих 

сред жизни. 

Характеризовать черты приспособ- 

ленности организмов к среде их 

обитания. 

Распознавать и характеризовать 

экологические факторы среды 

(датчик мут- 

ности, влаж- 

ности, рН, уг- 

лекислого га- 

за и 

кислорода) 



10 Экологические 

проблемы в био- 

сфере. Охрана 

природы 

Обобщение ранее изу- 

ченного материала. От- 

ношение человека к 

природе в истории че- 

ловечества. Проблемы 

биосферы: истощение 

природных ресурсов, 

загрязнение, сокраще- 

ние биологического 

разнообразия. Реше- 

ние экологических 

проблем биосферы: 

рациональное исполь- 

зование ресурсов, 

охрана природы, все- 

общее экологическое 

образование населе- 

ния. 

 

Лабораторная работа 

№ 6 

«Оценка качества 

окружающей среды» 

Выявить основные 

экологические 

проблемы биосфе- 

ры. Провести оценку 

качества окружаю- 

щей среды. 

1 Выделять и характеризовать при- 

чины экологических проблем в 

биосфере. Прогнозировать по- 

следствия истощения природных 

ресурсов и сокращения биологиче- 

ского разнообразия. 

Обсуждать на конкретных приме- 

рах экологические проблемы свое- 

го региона и биосферы в целом. 

Аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к 

живой и неживой природе. 

Выявлять и оценивать степень за- 

грязнения помещений. 

Фиксировать результаты наблюде- 

ний и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик влаж- 

ности, угле- 

кислого газа 

и кислорода) 

 

 

 



Описание материально-технической 

базы  

центра «Точка роста», используемого 

для реализации образовательных 

программ  

в рамках преподавания биологии 

(экологии) 

Материально-техническая база 

центра «Точка роста» включает в себя 

цифровые лаборатории, наборы 

классического оборудования для 

проведения биологического 

практикума, в том числе c 

использованием микроскопов. 

Учитывая практический опыт 

применения данного оборудования на 

уроках биологии и в проектно-

исследовательской деятельности, 

сделан основной акцент на описании 

цифровых лабораторий и их 

возможностях. При этом цифровые 

лаборатории в комплектации 

«Биология», «Экология», Физиология» 

содержат как индивидуальные датчики, 

так и повторяющиеся (табл. 1). Названия 

последних в приведённой таблице 

выделены курсивом. Наличие 

подобных повторяющихся датчиков 

расширяет возможности по 

организации лабораторного 

практикума. 

 
Таблица 1 

Датчики цифровых лабораторий по 

биологии, экологии и физиологии 

№ п/п Биология Экологи

я 

Физиология 

1 Влажности воздуха Влажности воздуха Артериального давления 

2 Электропроводимости Электропроводимости Пульса 

3 Освещённости Освещённости Освещённости 

4 рН рН рН 

5 Температуры окружаю- 

щей среды 

Температуры окружаю- 

щей среды 

Температуры тела 

6  Нитрат-ионов 

7  Хлорид-ионов 

8  Звука 

9  Влажности почвы 

10  Кислорода 

11  Оптической плотности 525 

нм (колориметр) 

12  Оптической плотности 470 

нм (колориметр) 

13  Мутности (турбидиметр) 

14  Окиси углерода 

Датчики и дополнительные материалы 
(переходники, чувствительные элементы, 
методические материалы, зарядное 
устройство и др.) комплектуются в 
коробки-чемоданы. 

 

Рис. 1. Цифровая 

лаборатория 

Ниже дана краткая характеристика 
цифровых датчиков, приведены выявленные на 
практике технологические особенности 
применения. Учёт этих особенностей позволит 
правильно использовать датчики и продлить 
срок их службы. 

В комплекте цифровых лабораторий содержатся 

мультидатчики и монодатчики. 
Мультидатчик по экологии позволяет 

измерять следующие показатели: водородный 



показатель водных сред, концентрации 
нитрат-ионов и хлорид-ионов, 
электропровод- ность, влажность, 
освещённость, температуру окружающей 
среды, температуру раство- ров, растворов и 
твёрдых тел (рис. 2). 

 

Рис. 2. Мультидатчик по экологии. 
Обозначение разъёмов и технологических 

отверстий: 1 — освещённость, 2 — 
относительная влажность воздуха, 3 — 
температура окружаю- щей среды, 4 — 

температура растворов, 5 — нитрат-ионы, 6 
— хлорид-ионы, 7 — рН, 

8 — электропроводность 

 

 

 

 

Мультидатчик по физиологии 
позволяет определять артериальное 
давление, пульс, температуру тела, 
частоту дыхания, ускорение движения 
(рис 3). 

 

 

Рис. 3. Мультидатчик по физиологии. 
Обозначение разъёмов и технологических 

отвер- стий: 1 — темпрература тела, 2 — 
пульс, 3 — частота дыхания (надет съёмный 
мундштук) 

 

СПРАВОЧНИК 

Общая характеристика цифровых датчиков 

Датчики физических параметров 
окружающей среды 
Датчик влажности воздуха ― 
предназначен для измерения 
относительной влажности воздуха. 
Диапазон измерения влажности: от 0 
до 100 %. Разрешение по влажности: 
0,1 %. Время установления сигнала: 17 
c. 
Датчик влажности почвы ― 
предназначен для измерения степени 
увлажнения почвы, выраженной в 
процентах. Применяется в 
агроэкологических и сельскохо- 
зяйственных исследованиях. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датчик электропроводимости 
― предназначен для регистрации и 
измерения удельной 
электропроводности жидких сред, в 
том числе и водных растворов ве- 
ществ. Применяется при изучении 
характеристик водных растворов, в 
том числе почвенных вытяжек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Датчики электропроводимости 
 

Датчик освещённости ― измеряет 
уровень освещенности и обладает 
спектраль- ной чувствительностью 
близкой к чувствительности 
человеческого глаза. Диапазон 
измерения: от 0 до 188 000 лк. 
Относительная погрешность: 15 %. 

Диапазон рабо- чих длин волн: от 350 
до 780 нм. Технологические 
особенности: чувствителен к 
направлению на источник света. 
Датчик температуры окружающей 
среды ― измеряет температуру 
воздуш- ной среды. Датчик оснащен 
выносным и герметичным 
температурным зондом, устойчивым к 
лабораторным реагентам. Диапазон 
измерений от –40 до +180 °С. 
Технологические особенности: для 
получения достоверных данных весь 
зонд должен находиться в 
измеряемой среде, в 
противоположном случае возникает 
значительная погрешность из-за 
теплопередачи по металлическому 
зонду и рас- сеивании либо 
поглощении энергии в том месте, где 
он не находится в измеряе- мой 
среде. 
Датчик температуры растворов ― 
измеряет температуру растворов и 
сыпу- чих тел. Оснащен выносным и 
герметичным температурным зондом, 
устойчивым к лабораторным 
реагентам (рис. 6). Диапазон 
измерений от –40 до +180 °С. Тех- 
нологические особенности: для 
получения достоверных данных 
весь зонд должен находиться в 
измеряемой среде, в 
противоположном случае возникает 
значительная погрешность из-за 
теплопередачи по металлическому 
зонду и рас- сеивании либо 
поглощении энергии в том месте, где 
он не находится в измеряе- мой 
среде. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6. Датчик температуры растворов 
 

Датчик температуры 
термопарный предназначен для 
измерения температур до 900. 
Используется при выполнении 
работ, связанных с измерением 
температур плавления и 
разложения веществ, а также для 
измерения температуры в экзотер- 
мических процессах. 
Датчик звука ― измеряет уровень 
шумов в окружающей среде и при 
оценке шу- мопоглощающих 
изоляторов. Динамический диапазон: 
от 30 до 130 дБ. Частотный 
диапазон: от 50 Гц до 8 кГц. 
Разрешение: 0,1 дБА (акустические 
децибелы). Техно- логические 
особенности: датчик чувствителен к 
резким звукам, которые могут дать 
завышенные результаты 
измерений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Датчик звука 

 

Датчик оптической плотности 
(колориметр) ― предназначен 
для измерения оптической 
плотности растворов на заданной 

длине волны (измеряет количество 
пропускаемого света через 
исследуемый раствор при 
определенной длине волны). 

 

 

В комплект входят датчики с различной 
длиной волн полупроводниковых 
источни- ков света: 465 и 525 нм. 
Диапазон измерения коэффициента 
пропускания света: от 0 до 100 %. 
Разрешение при измерении 
коэффициента пропускания: 0,1 %. 
Диапа- зон измерения оптической 
плотности: от 0 до 2 D. Разрешение 
при измерении оптической плотности: 
0,01 D. Длина оптического пути 
кюветы: 10 мм. Объём кюве- ты: 4 мл. 
Технологические особенности: 
требуется хорошо промывать кювету 
для исследуемого раствора. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 8. Датчики мутности 
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Датчик мутности (турбидиметр) 
― определяет мутность раствора в 
инфракрас- ном диапазоне света на 
основании измерения 
интенсивности светового потока 
рассеянного частицами, 
взвешенными в контролируемом 
растворе. Диапазон из- мерения: от 
0 до 200 NTU (Nephelometric 

Turbidity Units — 
нефелометрические единицы 
мутности). Разрешение: 1 NTU. Длина 
волны источника света: 940 нм. Тех- 
нологические особенности: 
требуется хорошо промывать 
кювету для исследуемо- го 
раствора. 

Датчики химических 
параметров окружающей 
среды 

Датчик рН ― предназначен для 
измерения водородного показателя 
в водных растворах (рис. 9 ). 
Диапазон измерения рН: от 0 до 
14. Разрешение: 0,01 pH. Диапазон 
рабочих температур: от 10 до 80 
°С. Длина измерительного 
электрода: 140 мм. Используется 
для измерения водородного 
показателя водных растворов, в 
различных исследованиях объектов 
окружающей среды. 

Технологические особенности: 

1) стабилизация показаний наступает в 
течение от 2 до 7 мин (это время одного 
изме- рения); 

2) перед измерением и после него 
необходимо промывать в 
дистиллированной воде, чтобы не 
сбилась калибровка; 

3) в нижней части электрода находится 
стеклянный шарик, чувствительный к 
ударам, что требует осторожности в 
обращении; 

4) при хранении обязательно помещать 
нижнюю часть электрода в специальный 
бюкс (вставляется через отверстие в 
крышке бюкса); 

5) в бюксе всегда должен быть трёхмолярный 
раствор хлорида натрия, следует зара- нее 
позаботиться о запасе раствора, т.к. он 
немного проливается при извлечении 
электрода, в сухом бюксе электрод скоро 
выйдет из строя. 

 

 

 
 

Рис. 9. Снаряженный 
мультидатчик по экологии 

Обозначения: 1 — щуп датчика 
электропроводимости, 2 — щуп датчика рН, 3 
— элек- трод сравнения, 4 — щуп датчика 
температуры, 5 — защитные колпачки 
(сняты) 

 



СПРАВОЧНИК 
Датчик нитрат-ионов ― позволяет измерять 
концентрацию нитрат- ионов 

в исследуемом растворе. Диапазон 
измерения: от 2×10-6 до 0,2 моль/л. 
Рабочий диапазон рН: от 0 до 12 
единиц рН Технологические 
особенности: стабилизация 
показаний наступает в течение от 2 
мин. Предназначен для 
количественного опре- деления 
нитратов в различных объектах 
окружающей среды: воде, овощах, 
фрук- тах, колбасных изделиях и 
т.д. 
Датчик хлорид-ионов ― служит 
для измерения концентрации ионов 
хлора в ис- следуемом растворе. 
Диапазон измерения: от 10-5 до 1 
моль/л. Рабочий диапазон рН: от 0 
до 12 единиц рН. Длина электрода: 
140 мм. Для экологических 
исследова- ний целесообразно 
использовать некоторые датчики из 
других комплектов постав- ки 
оборудования. Технологические 
особенности: стабилизация 
показаний насту- пает в течение 7 
мин (это время одного измерения). 
Используется для количе- 
ственного определения 
содержания ионов хлора в водных 
растворах, почве, продуктах 
питания. 
При использовании датчиков 
нитрат-ионов и хлорид-ионов к 
специальному разъ- ёму 
мультидатчика по экологии 
необходимо подключать 
ионоселективный элек- трод 
(рабочий электрод), а также 
электрод сравнения (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис
. 10. 
Ионоселективный 
датчик 
(присоединены 
электро хлорид-
ионов и электрод 
сравнения) 

 

Датчик кислорода ― предназначен 
для определения относительной 
концентрации кислорода в воздухе. 
Диапазон измерения: от 0 до 100 %. 
Разрешение: 0,1 %. Техно- логические 
особенности: при измерении 
содержания газа в выдыхаемом 
воздухе необходимо держать мембрану 
максимально близко ко рту; 
восстановление показа- ний на воздухе 
происходит через 1―2 минуты (время 
диффузии через мембрану). 
Датчик окиси углерода — измеряет 
концентрацию монооксида углерода 
(угарного газа) в окружающей среде. 
Диапазон измерения: от 0 до 1000 ppm 
(миллионные доли). Разрешение 
датчика: 1 ppm. Технологические 
особенности: при учёте в исследовании 
ещё и содержания кислорода 
потребуется пересчет из миллионных 
долей в проценты для приведения к 
одной размерности (значение в ppm 
следует разделить на 10 000). 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 11. Датчики кислорода (слева) и 

угарного газа (справа) 
 

 

Датчики физиологических 
показателей организма человека 
Датчик температуры тела ― 
предназначен для непрерывного 
измерения темпе- ратуры тела в 
подмышечной впадине . Оснащён 
выносным зондом. Диапазон изме- 
рения: от 25 до 50 ºС. Разрешение 
датчика: 0,1 ºС. Технологическая 
особенность: для точного 
измерения в подмышечной впадине 
должна находиться вся металли- 
ческая часть зонда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Датчик температуры тела 

 

Датчик артериального 
давления ― позволяет измерять 
артериальное давле- ние в 
диапазоне от 0 до 250 мм рт.ст. 
Разрешение датчика: 0,1 мм рт.ст. 
Датчик позволяет определить 

систолическое, диастолическое 
давление, пульс. В комплект датчика 
входит специальная манжета с 
утягивающим механизмом, нагнетатель 
воз- духа с воздушным клапаном и 
трубка для подключения к датчику. 
Технологические особенности: 
необходимо контролировать 
плотность подключения разъемов, 
пра- вильность положения манжеты на 
плече. Воздух из манжеты следует 
спускать рав- номерно, медленно, 
слегка приоткрыв клапан 
нагнетателя. 
Датчик пульса ― позволяет 
непрерывно определять частоту 
сердечных сокра- щений. Имеет 
выносную клипсу, надеваемую на палец 
исследуемого. Диапазон из- мерения 
пульса: от 0 до 250 уд/мин. 
Разрешение: 1 уд/мин. 
Технологические осо- бенности: 
следует контролировать 
правильность надевания клипсы, т.к. 
при из- лишне глубоком надевании 
она передавливает мелкие 
кровеносные сосуды пальца, что 
уменьшает точность измерений. 
Датчик частоты дыхания ― 
предназначен для измерения частоты 
дыхательных движений (циклов «вдох-
выдох») за единицу времени. 
Анализируется количество 
сокращений грудной клетки и 
передней брюшной стенки. В 
комплект датчика вхо- дит набор 
гигиенических насадок, плотно 
надеваемых на дыхательную трубку. 
Диапазон измерения: от 0 до 100 
циклов/мин. Разрешение: 0,5 
цикла/мин. 
Датчик ускорения ― определяет 
ускорение движущихся объектов по 
трем осям координат. Диапазон 
измерения: от –8 до +8 g. Разрешение 
датчика: 0,004 g. 

Датчик ЭКГ ― предназначен для 
измерения электрической активности 
сердца. Определяет параметры, 
необходимые для построения 
электрокардиограммы с по- мощью 
специальных одноразовых нательных 
медицинских электродов, поставляе- 
мых в комплекте с датчиком. 



Технологические особенности: 
график электрокар- диограммы в 
программном обеспечении строится 
в одном отведении. 

 

Датчик кистевой силы 
(эргометр, силомер) ― измеряет 
сжимающее усилие, создаваемое 
кистью руки. Диапазон измерений: 
от –50Н до +50Н и второй вари- ант 
–10Н до +10Н (либо в килограммах, 
граммах). Разрешение: 0,02Н. 
Работа в программном обеспечении Releon 
Lite 

В комплекте цифровой 
лаборатории Releon поставляется 
программное обеспече- ние 
Releon Lite на USB-флеш-
накопителе, а также Bluetooth-
адаптер для связи регистратора 
данных с беспроводными 
датчиками (рис. 13). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Общий вид USB-флеш-накопителя 

(внизу) и Bluetooth-адаптера (вверху) 

Releon 

 

Установка ПО Releon Lite на 
регистратор данных с 
операционной системой Windows 
может осуществляться как с USB-
флеш-накопителя, так и с сайта 
произ- водителя, установка на 
мобильные телефоны (смартфоны) — 
только с сайта произ- водителя, 
ссылка на который приводится в 
списке источников информации 
пособия. В последнем случае 
доступна установка на устройства с 

платформами Android и iOS. Порядок 
установки ПО Releon Lite описан в 
руководстве, которое входит в 
комплект поставки. Алгоритм работы 
в программном обеспечении несло- 
жен. Графически он представлен на 
следующей схеме (рис.14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При изучении естественных наук в 

современной школе огромное значение 

имеет наглядность учебного материала. 

Наглядность даёт возможность быстрее и 

глубже усваивать изучаемую тему, 

помогает разобраться в трудных для 

восприятия вопросах, и повышает интерес 

к предмету. 

Цифровые лаборатории «Точка 

роста» — это качественный скачок в 

становлении современной естественно-

научной лаборатории. Все программное 

обеспечение на русском языке. 

Методические материалы разработаны 

российскими методистами и учителями в 

соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного 

Стандарта по биологии. 

Цифровые лаборатории являются 

новым, современным оборудованием для 

проведения самых различных школьных 

исследований естественно-научного 

направления. С их помощью можно 

проводить работы, как входящие в 



школьную программу, так и совершенно 

новые исследования. 
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