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Рабочая программа по биологии для 6-9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной программы 

и рабочей программы воспитания основного общего образования школы на 2022-2023 учебный год.  

Количество часов по предмету – в соответствии с учебным планом школы. 

 

Планируемые результаты освоения биологии в 6-9  классах 

Личностные результаты  

 

1. Российская гражданская 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 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, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 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 художественно-эстетическому отражению природы, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 



Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, 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 будет 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. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 свертывание 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 неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

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 

1. 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. 

 

2. 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. 

 



3. 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); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. 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. 

 

5. 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 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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 планируемые результаты по биологии в 6-9 классах 
 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

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

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

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

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 



 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 



источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в 



виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью 

и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами 

в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать свой вклад в деятельность группы.  

 

Содержание по учебному предмету «Биология» в 6-9 классах 
 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 



«История», «Русский язык», «Литература» и др.  

 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (химический состав, обмен веществ, рост, размножение, развитие, раздражимость, 

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

Клеточное строение организмов.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

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

Многообразие организмов.  

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде.  

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани 

и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

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

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 

листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Виды 

соцветий. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: минеральное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание. Транспорт веществ. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Вегетативное 

размножение растений. 



Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, роль 

в природе и жизни человека. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Важнейшие сельскохозяйственные растения. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Профилактика отравления грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. История развития зоологии. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Тип Губки. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Значение дождевых червей в почвообразовании.  

Тип Иглокожие. 

Общая характеристика типа. Многообразие, значение. 

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  



Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Меры предосторожности и первая помощь 

при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими.  

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу  

«Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Строение злаковых растений. 

12. Видоизменения побегов. 

13. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  



14. Многообразие плодов. 

15. Изучение строения почек, корневых систем, листьев, стеблей, цветков. 

16. Изучение строения плесневых грибов;  

17. Вегетативное размножение комнатных растений;  

18. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

19. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения;  

20. Изучение строения раковин моллюсков;  

21. Знакомство с разнообразием круглых червей, ракообразных, насекомых. 

22. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

23. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

24. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

25. Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных организмов;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

5. Природные сообщества и человек. 

 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

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

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 



Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка 

пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

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

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

 



Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение 

и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: 



клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического 

состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии 

в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

 

 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии в 6-9 классах 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«БИОЛОГИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 6 КЛАСС» 

 

дата № 

ур

о 

ка 

Тема урока Основы 

 учебно-

исследовательской 

деятельности 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС)  

Предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные Д\З 

 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 

 

 

 1 Строение семян 

двудольных 

растений 

Лабораторная 

работа№1 

Изучение строения 

семян двудольных 

растений 

Строение семян 

Особенности 

строения семян 

двудольных 

растений 

. 

 

Определяют понятия 

«двудольные 

растения», «семядоля», 

«эндосперм», 

«зародыш», «семенная 

кожура», «микропиле» 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

лабораторной работы 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

лабораторной  работы. 

Работают по плану 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м.  

§1 

 2 Строение семян 

однодольных 

растений 

Лабораторная 

работа№2 

Изучение строения 

семян однодольных 

растений 

Особенности 

строения семян 

однодольных 

растений 

 

Определяют понятия 

«однодольные 

растения», «семядоля», 

«эндосперм», 

«зародыш», «семенная 

кожура», «микропиле» 

Познавательные УУД: умение 

выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливают 

отношения между ними 

Регулятивные УУД:  

Применяют инструктаж-

памятку последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

Коммуникативные УУД 

Умеют слушать и слышать 

умение 

применять 

полученные на 

уроке знания 

на практике. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклас-

§1 



друг друга Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме 

сников 

 3 Виды корней. 

Типы корневых 

систем 

Лабораторная 

работа№3 

 Виды корней. 

Стержневые и 

мочковатые 

корневые системы 

Функции корня. 

Главный, боковые 

и придаточные 

корни. 

Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы. 

 

Функции корня. 

Главный, боковые и 

придаточные корни. 

Стержневая и 

мочковатая корневые 

системы. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализируют виды корней и 

типы корневых систем 

Регулятивные УУД:  
умение организовать 
выполнение заданий учителя 
согласно установленным 
правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

 Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Ученик 

осмысленно 

относится к 

тому, что 

делает, знает 

для чего он это 

делает, 

§2 

 4 Строение корней Лабораторная 

работа№4 

Корневой чехлик и 

корневые волоски 

Участки 

(зоны) корня. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение корня.  
 

Определяют понятия 

«корневой чехлик», 

«корневой волосок», 

«зона деления», «зона 

растяжения», «зона 

всасывания», «зона 

проведения». 

Познавательные УУД: 

. умение выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать вопросы, р 

Регулятивные УУД: 

Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют строение  

клеток коря 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе 

групп 

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследованиях 

§3 

 5 Условия 

произрастания и 

видоизменения 

корней 

 Приспособления 

корней к 

условиям 

существования. 
Видоизменения 
корней 

Определяют понятия 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

«воздушные корни», 

«дыхательные корни». 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

§4 



главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

Коммуникативные УУД 

умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м. 

 6 Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега 

Лабораторная 

работа№5 

 Строение почек. 

Расположение 

почек на стебле 

 

Побег. 

Листорасположен

ие. Строение 

почек. 

Расположение 

почек на стебле. 

Рост и развитие 

побега.  

 

Определяют понятия 

«побег», «почка», 

«верхушечная почка», 

«пазушная почка», 

придаточная почка», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», 

«конус нарастания», 

«узел», «междоузлие», 

«пазуха листа», 

«очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое 

расположение».  

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять в 

нем главное.. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют результаты 

лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и 

развитием побега 

Коммуникативные УУД  

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследованиях, 

формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

§5 

 7 Внешнее строение 

листа 

Лабораторная 

работа№6 

 Листья простые и 

сложные, их 

жилкование и 

листорасположение 

Внешнее строение 

листа. Форма 

листа. Листья 

простые и 

сложные. 

Жилкование 

листьев.  

Определяют понятия 

«листовая пластинка», 

«черешок», 

«черешковый лист», 

«сидячий лист», 

«простой лист», 

«сложный лист», 

Познавательные УУД: 

Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Заполняют таблицу по 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

§6 



  «сетчатое жилкование», 

«параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование 

результатам изучения 

различных листьев 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

 8 Клеточное 
строение листа. 
Видоизменение 
листьев 

Лабораторные 

работы №7 

Строение кожицы 

листа 

Клеточное 

строение листа 

Строение кожицы 
листа, строение 
мякоти листа. 
Влияние факторов 
среды на строение 
листа. 

Определяют понятия 

«кожица листа», 

«устьица», 

«хлоропласты», 

«столбчатая ткань 

листа», «губчатая ткань 

листа», « мякоть 

листа», «проводящий 

пучок», «сосуды», « 

ситовидные трубки», 

«волокна», «световые 

листья», «теневые 

листья», 

«видоизменения 

листьев». 

Познавательные УУД: 

. Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторные 

работы и обсуждают их 

результаты  

Коммуникативные УУДУ 

умеют слушать и слышать 

друг друга  

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м. 

§7,8 

 9 Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей 

Лабораторная 

работа №8 

Внутреннее 

строение ветки 

дерева 

 

Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей  

Определяют понятия 

«травянистый стебель», 

«деревянистый 

стебель», 

«прямостоячий 

стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий 

стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», 

«пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные 

трубки», « лубяные 

Познавательные УУД: 

Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты  

 

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим мнением 

 формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

§9 



волокна», «камбий», 

«древесина», 

«сердцевина», 

«сердцевинные лучи». 

и высказывают свое Умеют 

слушать и слышать друг друга 

 10 Видоизменение 
побегов 

Лабораторная 

работа №9 

Изучение 

видоизмененных 

побегов 

(корневище, 

клубень, луковица) 

 
Строение и 

функции 

видоизмененных 

побегов 

Определяют понятия 

«видоизмененный 

побег», «корневище», 

«клубень», «луковица». 

Познавательные УУД: 

знакомятся с 

видоизмененными побегами -

клубнем и луковицей 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме  

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследованиях 

§10 

 11 Цветок и его 
строение 

Лабораторная 

работа №10 

Изучение строения 

цветка 

Строение цветка. 

Венчик цветка. 

Чашечка цветка. 

Околоцветник. 

Строение 

тычинки и 

пестика. Растения 

однодомные и 

двудомные. 

Формула цветка.  
 

Определяют понятия 

«пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « 

чашечка», 

«цветоножка», 

«цветоложе», «простой 

околоцветник», 

«двойной 

околоцветник», 

«тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», 

«семязачаток», 

«однодомные 

растения», «двудомные 

Познавательные УУД: 

: умение работать с 

различными источниками 

информации\, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

§11 



растения». 

 12 Соцветия Лабораторная 

работа №11 

Ознакомление с 

различными 

видами соцветий 

 

Виды соцветий. 
Значение 
соцветий 

 Познавательные УУД: 

Знакомятся с простыми и 

сложными соцветиями, 

делают вывод о 

биологическом значении 

соцветий 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом 

учебника и дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД  
Учатся самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Эстетическое 

восприятие 

природы 

§12 

 13 Плоды и их 

классификация 

Лабораторная 

работа №12 

Ознакомление с 

сухими и сочными 

плодами 

Строение плодов. 

Классификация 

плодов.  
 

Определяют понятия 

«околоплодник», 

«простые плоды», 

«сборные плоды», 

«сухие плоды», 

«сочные плоды», 

«односемянные 

плоды», 

«многосемянные 

плоды», «ягода», « 

костянка», «орех», « 

зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», 

«коробочка», 

«соплодие». 

 Познавательные УУД: 

Знакомятся с классификацией 

плодов 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные плоды 

Коммуникативные УУД 

Обсуждают результаты 

работы Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении 

Знакомясь с 

плодами, 

делают вывод о 

их 

многообразии, 

и 

использовании 

их в пищу. 

Осознают 

важность этих 

знаний для 

сохранения 

здоровья 

§13 

 14 Распространение 
плодов и семян 

 Способы 
распространения 
плодов и семян. 

 Познавательные УУД: 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и 

Устанавливают 

рабочие 

§14 



Приспособления, 
выработавшиеся у 
плодов и семян в 
связи с 
различными 
способами 
распространения 

семян в природе  

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

 Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и 

семян и их значение для 

растений» 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

 15 Контрольная работа №1 
 по теме. Строение и многообразие покрытосеменных 
растений 

Систематизация и 
обобщение понятий 
раздела. Контроль 
знаний 

Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Учатся 

применять 

полученные на 

уроке знания 

на практике 

 

 
Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

 

 16 Минеральное 

питание растений 
 

 Почвенное 

питание растений. 

Поглощение воды 

и минеральных 

веществ. 

Управление 

почвеннымпитани

ем растений. 

Минеральные и 

органические 

Определяют понятия 
«минеральное 
питание», «корневое 
давление», «почва», 
«плодородие», 
«удобрение». 

Познавательные УУД: 

.Выделяют существенные 

признаки почвенного питания 

растений. Объясняют 

необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в 

почве путём внесения 

удобрений.  

Регулятивные УУД:  

Учатся самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, определять цель 

 Понимают 

вред, 

наносимый 

окружающей 

среде 

использование

м 

значительных 

доз удобрений. 

Знакомятся с 

мерами охраны 

природной 

§15 



удобрения. 

Способы, сроки и 

дозы внесения 

удобрений.  

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД  

Оценивают вред, наиносимый 

окружающей среде 

использованием значительных 

доз удобрений. 

среды 

 17 Фотосинтез  Фотосинтез. 
Хлоропласты, 
хлорофилл, их 
роль в 
фотосинтезе. 
Управление 
фотосинтезом 
растений: 
условия, 
влияющие на 
интенсивность 
фотосинтеза..  

Роль растений в 
образовании и 
накоплении 
органических веществ 
и кислорода на Земле 
Значение фотосинтеза 

Познавательные УУД: 

.Выявляют приспособленность 

растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания фотосинтеза. 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий  

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим мнением 

и высказывают свое . Умеют 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы 

Объясняют 

значение 

фотосинтеза и 

роль растений 

в природе и 

жизни человека 

§16 

 18 Дыхание растений   «транспирация», 
«устьица»  

Дыхание растений, его 
сущность  
Роль устьиц, чечевичек 
и межклетников в 
газообмене у растений. 
Взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза 

Познавательные УУД: 

Выделяют существенные 

признаки дыхания  

Регулятивные УУД:  

Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. 

Объясняют роли кислорода в 

процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания 

в жизни растений. 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении 

Устанавливают 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза 

§17 



 19 Испарение воды 
растениями. 
Листопад 

 Листопад, 
условия, 
влияющие на 
испарение, 
значение 
испарения 

Испарение воды 

растениями, его 

значение. Листопад, его 

значение. Осенняя 

окраска листьев 

Познавательные УУД: 

Определяют значение 

испарения воды и листопада в 

жизни растений 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

Адекватно используют 

речевые средства для  

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 
Эстетическое 
восприятие 
природы.  

 

§18 

 20 Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении 

Лабораторная 

работа №13 

Передвижение 

веществ по побегу 

растения 

Передвижение 

веществ в 

растении. 

Транспорт 

веществ как 

составная часть 

обмена веществ. 

Проводящая 

функция стебля. 

Передвижение 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растении.  
Запасание 
органических 
веществ в органах 
растений, их 
использование на 
процессы 
жизнедеятельност

Проводят 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и 

объясняют их 

результаты. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необход

имости защиты 

растений от 

повреждений 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растениях. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют информацию о 

процессах протекающих в 

растении 

Коммуникативные УУД 

Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 

§19 



и. Защита 
растений от 
повреждений 

 21 Прорастание 
семян 

Лабораторная 

работа №14 

 Определение 

всхожести семян 

растений и их 

посев 

Роль семян в 

жизни растений..  
 

.  Условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Посев семян. Рост и 

питание проростков 

Познавательные УУД: 

. Объясняют роль семян в 

жизни растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, 

необходимые для прорастания 

семян. 

Коммуникативные УУД 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при  

 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Обосновывают 

необходимость 

соблюдения 

сроков и 

правил 

проведения 

посевных работ 

§20 

 22 Способы 

размножения 

растений 

 Размножение 
организмов, его 
роль в 
преемственности 
поколений. 
Размножение как 
важнейшее 
свойство 
организмов. 
Способы 
размножения 
организмов. 
Бесполое 
размножение 
растений. 
Половое 
размножение, его 
особенности. 
Половые клетки. 
Оплодотворение.  

Раскрывают 

особенности и 

преимущества 

полового размножения 

по сравнению с 

бесполым. Объясняют 

значение полового 

размножения для 

потомства и эволюции 

органического мира 

Познавательные УУД: 

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. Характеризуют 

особенности бесполого 

размножения. Объясняют 

значение бесполого 

размножения. 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

Коммуникативные УУД 

 

Представление 

о размножении 

как главном 

свойстве 

живого, обес-

печивающем 

продолжение 

рода Значение 

полового 

размножения 

для потомства 

и эволюции 

органического 

мира 

§21 

 23 Размножение 
споровых 
растений 

 Определяют 
понятия 
«заросток», 
«предросток», 

Размножение 

водорослей, мхов, 

папоротников. Половое 

Познавательные УУД: 

Объясняют роль условий 

среды для полового и 

Понимание 
роли половых 
клеток в 

§22 



«зооспора», 
«спорангий». 

и бесполое 

размножение у 

споровых. Чередование 

поколений 

бесполого размножения, а 

также значение чередования 

поколений у споровых 

растений 

Регулятивные УУД:  
умение планировать свою 
работу при выполнении 
заданий учителя, делать 
выводы по результатам 
работы. 
Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

размножении 
живых 
организмов. 

Представление 

о родстве 

живых 

организмов, 

населяющих 

нашу планету 

 24 Размножение 
семенных 
растений 

 Размножение 
голосеменных и 
покрытосеменных 
растений. 
Опыление. 
Способы 
опыления. 
Оплодотворение. 
Двойное 
оплодотворение. 
Образование 
плодов и семян 

Определение понятий: 

«пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое 

зерно», «зародышевый 

мешок», «пыльцевход», 

«центральная клетка», 

«двойное 

оплодотворение», 

«опыление», 

«перекрестное 

опыление», 

«самоопыление», 

«искусственное 

опыление». 

Познавательные УУД: 

 

Сравнивают различные 

способы опыления и их роли. 

Объясняют значение 

оплодотворения и образования 

плодов и семян. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыков самооценки 

и самоанализа 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении 

находят дополнительную 

информацию в ‘электронном 

приложении 

Представление 

о размножении 

как главном 

свойстве 

живого, обес-

печивающем 

продолжение 

рода 

§23,

24 

 25 Вегетативное 
размножение 
покрытосеменных 

Лабораторная 

работа№15 

Способы 

вегетативного 

Определяют понятия 

«черенок», «отпрыск», 

Познавательные УУД: 

. Объясняют значение 

Отрабатывают 

умение работы 

§25 



растений  Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений 

 

размножения.  
 

«отводок», «прививка», 

«культура тканей», 

«привой», «подвой». 

  

вегетативного размножения 

покрытосеменных растений и 

его использование человеком 

Регулятивные УУД:  

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений 

с живыми 

объектами 

природы 

 

 

 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

 

 26 Систематика 
растений 

 Основные 
систематические 
категории: вид, 
род, семейство, 
класс, отдел, 
царство. 
Знакомство с 
классификацией 
цветковых 
растений 

Определяют понятия 

«вид», «род», 

«семейство», «класс», 

«отдел», «царство». 

Познавательные УУД: 

Выделяют признаки, 

характерные для двудольных 

и однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

сформированно

сть 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

§26 

 27 Класс 
Двудольные 

растения. 
Семейства 

Крестоцветные и 
Розоцветные 

 Признаки, 
характерные для 
растений 
семейств 
Крестоцветные и 
Розоцветные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с 

определительными 

карточками 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам 

Коммуникативные УУД 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

§27 



знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическую 

характеристику 

растениям. 

 

 28 Семейства 
Пасленовые и 
Бобовые 

 Признаки, 
характерные для 
растений 
семейств 
Пасленовые и 
Бобовые 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Пасленовые и 

Бобовые 

Познавательные УУД: 

 сравнение биологических 

объектов, умение делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическую 

характеристику 

растениям. 

§28 

 29   Семейство 
Сложноцветные 

 Признаки, 
характерные для 
растений 
семейства 
Сложноцветные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства 

Сложноцветные 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам 

 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

§28 



Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

биологическую 

характеристику 

растениям. 

 30 Класс 
Однодольные. 
Семейства 
Злаковые и 
Лилейные. 

 Признаки, 
характерные для 
растений 
семейств 
Злаковые и 
Лилейные 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Злаковые и 

Лилейные 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам 

 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе 

творческих групп 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическую 

характеристику 

растениям. 

§29 

 31 Важнейшие 

сельскохозяйстве

нные растения 

Защита проектов  
Важнейшие 

сельскохозяйстве

нные растения, 

агротехника их 

возделывания, 

использование 

человеком 

 Познавательные УУД:  

Знакомятся с важнейшими 

сельскохозяйственными  

растениями,  

Коммуникативные УУД 

Готовят сообщения на основе 

изучения текста учебника, 

дополнительной литературы и 

материалов Интернета об 

истории введения в культуру и 

агротехнике важнейших 

культурных двудольных и 

однодольных растений, 

выращиваемых в местности 

проживания школьников 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

с учителями, со 

сверстниками, 

§30 

  Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

 



 32 Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

 Типы 
растительных 
сообществ. 
Взаимосвязи в 
растительном 
сообществе. 
Сезонные 
изменения в 
растительном 
сообществе. 
Сожительство 
организмов в 
растительном 
сообществе 

Определяют понятия 

«растительное 

сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные 

типы растительных 

сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

 

формирование 

личностных 

представлений о  

целостности 

природы  

§31 

 33 Развитие и смена  

 

растительных 

сообществ 

 

 

Экскурсия 

Природное 

сообщество и 

человек 

 Правила  

 

 

поведения в 

природе. 

разнообразие 

растений родного 

края. листопадные 

и вечнозелёные 

растения. 

Приспособленнос

ть растений к 

условиям среды 

обитания 

Определяют понятие  

 

 

«смена растительных 

сообществ» 

Познавательные УУД: 

Смена растительных  

сообществ. Типы 

растительности  родного 

края 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Работают в группах. 

Подводят итоги экскурсии 

(отчет) 

Узнавать и  

 

различать 

растения 

различных 

экологических 

групп 

§32 

 34 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

Защита проектов 

«Покрытосеменные 

растения Красной 

книги России 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

Определяют понятия 

«заповедник», 

«заказник», 

«рациональное 

Познавательные УУД: 

Обсуждают отчет по 

экскурсии 

Регулятивные УУД:  

формирование основ 

экологического 

сознания на основе 

§ 



 

растительный мир  и Смоленской 

области» 

растительный 

мир. История 

охраны природы в 

нашей стране. 

Роль 

заповедников и 

заказников. 

Рациональное 

природопользован

ие. 
 

природопользование». Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении Выбирают 

задание на лето 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде и 

рационального 

природопользования; 

 

  

ИТОГО 34 часа 

 

 Видоизменение побегов  1  

6 Цветок и его строение 

Лабораторная работа №5 

Изучение строения цветка. Ознакомление с различными видами соцветий 

 

1   

Соцветия и их биологическая роль  1  

7 Плоды и их классификация. Лабораторная работа №6 

Ознакомление с сухими и сочными плодами 

1   

Распространение плодов и семян 
 

 1  

8 Контрольная работа №1 
 по теме. Строение и многообразие  
покрытосеменных растений 

1  

 

 

9 Минеральное питание растений.  Фотосинтез 1   

Дыхание растений  1  



 

 

10 Испарение воды растениями. Листопад 
 

1   

Передвижение воды и питательных веществ в растении 
 

 1  

11 

 

Прорастание семян 
Способы размножения растений 

1   

Размножение споровых растений 
Размножение голосеменных растений 

 1  

12 Половое размножение покрытосеменных растений. 
 

1   

Вегетативное размножение покрытосеменных растений.  1  

13 Основы систематики растений. Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 
Розоцветные 
Лабораторная работа № 7. Выявление признаков семейств по внешнему строению растений. 

1   

 Семейства Пасленовые и Бобовые. Семейство Сложноцветные 
 

 1  

14  Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные. 
 

1   

Важнейшие сельскохозяйственные растения  1  

15 Промежуточная аттестация 

 

1   

Повторение тем «Строение и многообразие покрытосеменных растений, жизни растений и 

их классификация». 

 1  

16 Растительные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе 

 

1   

Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир.   1  

Проектная работа  1  

17 Развитие и смена  растительных сообществ.  1   

Проектная работа  1  

Итого: 34 17 17  



 



 

Календарно - тематическое планирование  7 класс 

дата № 

ур

о 

ка 

Тема урока 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС)  

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные Д\З 

 Введение. Основные сведения и животном мире.-2 ч  

 1 История развития 

зоологии 

Общие сведения о 

животном мире.  

Описание животных 

как биологических 

объектов. Методы 

изучения животных.  

Систематическая 

категория Сходство и 

различия животных и 

растений. 

Определяют понятия 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории». Описывают 

и сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных,   

отрабатывают правила 

работы с учебником. 

 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика»,  

«зоология», «систематические 

категории. Дают характеристику 

методам изучения биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства органического 

мира Отрабатывают правила работы 

с учебником 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций 

 Демонстрируют способность к 

эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов;  развитие 

доброжелательности, 

доверия 

и  внимательности к 

людям 

§1 

 2 Современная 

зоология 

 

 

Зоология и ее 

структура. Эволюция 

животных. 

Определяют понятия 

«этология», 

«зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», 

«эволюция животных». 

Составляют схему 

«Структура науки 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «Красная книга», 

«этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных».классифицировать 

объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные УУД:  наблюдать и 

описывать различных 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций 

§2, 



зоологии».  представителей животного 

Составляют схему «Структура 

науки зоологии» 

Коммуникативные УУД Используя 

дополнительные источники 

информации, раскрывают значение 

зоологических знаний, роль  

 

Простейшие-2 ч. 

 3 Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

 

Простейшие. 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Колониальные 

организмы 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты 

особенности строения 

представителей 

изученных простейших 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты.  

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы «Сходство и 

различия простейших 

животных и растений». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

Оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», 

солнечники», «споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают простейших 

с растениями 

 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и 

растений». Выполняют 

самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

 

Коммуникативные УУД  

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и 

выводы 

 

Ученик осмысленно 

относится к тому, что 

делает, знает для чего он 

это делает, 

§3 



 4 Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

Многообразие, среда 

и места обитания 

простейших . Образ 

жизни Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
живых инфузорий, 

микропрепаратов 

простейших 

 

Определяют понятия 

«инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и 

жизни человека Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сравнительная 

характеристика систематических 

групп простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе группы. 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний, Развитие 

любознательности, 

интереса к новым 

знаниям 

§4 

 

Многоклеточные животные -32 ч 

 5 Тип  Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Развивать умение 

выделять 

существенные 

признаки типа Губкии 

Выявлять черты 

приспособлений Губок 

к среде обитания  

Выделять сходства 

между Губками и 

кишечнополостными 

Познавательные УУД умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты 

Регулятивные УУД:. Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя   

Коммуникативные УУД умение 

слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения 

 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальных 

умений строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы о соответствии 

строения клеток 

Кишечнополостных 

выполняемым функциям 

§5 

 6 Тип 

Кишечнополостные

. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

Выявление 

существенных 

особенностей 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

§6 



гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые 

полипы. 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

микропрепаратов 

гидры, образцов 

кораллов, влажных 

препаратов медуз, 

видеофильма 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные 

Знание правил оказания 

первой помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, планировать 

ее выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы. 

работы и работы 

одноклассников 

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношений между 

живыми организмами в 

природе. 

 7 Тип Плоские черви Классы: Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 

Признаки типа: 

трехслойные 

животные, наличие 

паренхимы, появление 

систем органов 

(пищеварительная, 

выделительная, 

половая, нервная). 

Кожно-мышечный 

мешок; гермафродит; 

хозяин 

промежуточный; 

хозяин 

окончательный. 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому 

образу жизни. Знание 

основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

  

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание 

необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих избежать 

заражения 

паразитическими 

червями. 

§7 

 8 Тип Круглые черви 

 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение.  Системы: 

пищеварительная, 

выделительная, 

половая, мускулатура. 

Биологические и 

экологические 

Развивать умения 

распознавать и 

описывать строение 

Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья 

§8 



особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека 

 Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свое мнение 

 9 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Полихеты 

  

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

«вторичная полость 

тела», «параподия», 

«замкну- 

тая кровеносная 

система», полихеты», 

«щетинки», 

«окологлоточное  

кольцо», «брюшная 

нервная цепочка», 

«забота о потомстве». 

Иметь представление о 

классификации 

Кольчатых червей, их 

особенностях строения 

и многообразии. Знать 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, работать с 

понятийным аппаратом, сравнивать и 

делать выводы Систематизируют 

кольчатых червей. Дают 

характеристику типа Кольчатые 

черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать ответы 

других 

Определяют  

Понимать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе Уметь 

объяснять 

необходимость знаний о 

животных типа 

Кольчатые черви, об 

особенностях 

представителей разных 

классов для понимания 

их роли в природе 

§9 

 10 Тип Кольчатые 

черви: классы 

Олигохеты и 

Пиявки 

 

Лабораторная 

работа №1. 

«Знакомство 

многообразием 

кольчатых червей 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Классы: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 

Олигохеты, диапауза, 

защитная капсула, 

гирудин, анабиоз 

. 

Знать представителей 

типа Кольчатых класса 

Малощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД Давать 

определения понятиям, уметь 

работать с изобразительной 

наглядностью, уметь  делать выводы 

на основе полученной информации 

Регулятивные УУД:  Уметь 

организовать свою деятельность для  

выполнения  заданий учителя; уметь 

работать с инструктивными 

карточками Проводят наблюдения за 

дождевыми червями. Оформляют 

отчёт, включающий  описание 

наблюдения, его результат и выводы 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные формы 

информации, слушать ответы других,  

уметь работать в малых группах.  

Уметь объяснять роль 

малощетинковых червей 

в природе и жизни 

человека 

§10 



 11 Тип Моллюски 

 

Общая 

характеристика. 

Особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 

Мантийная полость, 

легкое, терка. 

Значение в природе и 

жизни человека 

. 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

«дифференциация 

тела»  

 

Познавательные УУД  Знания общей 

характеристики типа Моллюсков. 

Знания о местообитании, строении и 

образе жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково)  

Выбирать поступки, 

нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой, избегая 

противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользования 

§11 

 12 Классы моллюсков. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Особенности 

строения и жизни 

моллюсков»  

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Реактивное движение, 

чернильный мешок. 

. 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их 

раковин. 

Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», 

«реактивное 

движение», 

«перламутр»,  

«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют 

различия между 

представителями 

разных классов 

моллюсков 

 

Познавательные УУД Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей  Головоногих 

и Двустворчатых моллюсков Знания 

о значении моллюсков в природе и 

жизни человека 

Регулятивные УУД:  Составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения 

проекта 

Коммуникативные УУД Понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Познавательный интерес 

к естественным наукам 

Учиться убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования 

§12 

 13 Тип Иглокожие. Классы: Морские 

лилии, Морские 

Определяют понятия: 

«водно-сосудистая 

Познавательные УУД  особенностей 

строения типа Иглокожие 

Познавательный интерес 

к естественным наукам 
§13 



звезды, Морские ежи, 

Голотурии, Офиуры. 

Водно-сосудистая 

система, известковый 

скелет. 

 

. 

Демонстрация 
морских звезд и 

других иглокожих, 

видеофильма 

система», «известковый 

скелет». Сравнивают 

между собой 

представителей разных 

классов иглокожих 

Умение различать 

классы Иглокожих, их 

разнообразия  и образа 

жизни. Умение 

сравнивать 

представителей разных 

классов 

 

Регулятивные УУД:   Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Умение 

слушать учителя, и одноклассников, 

умение выступать и  оценивать  свои 

выступления  и выступления 

одноклассников 

Потребность в 

справедливом  

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

живой природы 

 14 Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

Лабораторная 

работа №3. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

 

Общая 

характеристика. 

Внешний скелет, 

отделы тела, 

смешанная полость 

тела. Системы 

внутренних органов: 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная, половая, 

органы чувств. 

 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения», 

«паутинные 

бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», 

«трахеи», «жаберный 

тип дыхания», 

«лёгочный тип 

дыхания», «трахейный 

тип дыхания», 

«партеногенез».  

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУД отстаивают 

свою точку зрения, приводят 

аргументы, Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Иллюстрируют 

примерами значение 

ракообразных в природе 

и жизни человека 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

§14 

 15 Класс 

Паукообразные 

. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

Познавательные УУД  Особенности 

строения: восьминогих, отсутствие 

усиков, органы дыхания наземного 

типа, отделы тела (головогрудь, 

Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность своих 

взглядов на мир, 

§14 



экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

зрение», «развитие без 

превращения»,«паутин

ные бородавки», 

«паутина», «лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип 

дыхания», «лёгочный 

тип дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез». Клещи. 

Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, 

легочные мешки, 

трахея, партеногенез. 

 

брюшко). 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за паукообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Иллюстрируют примерами значение 

паукообразных в природе и жизни 

человека 

Коммуникативные УУД В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

возможность их 

изменения.  Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков  

 

 16 Класс Насекомые 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

представителей  

отрядов 

насекомых» 

 

. Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения: 

три отдела тела, три 

пары ног, крылья у 

большинства, органы 

дыхания наземного 

типа. Типы ротового 

аппарата: грызуще-

лижущий, колюще-

сосущий, 

фильтрующий, 

сосущий. 

 

Определяют понятия: 

«инстинкт», 

«поведение», «прямое 

развитие»,  

«непрямое развитие». 

 

Познавательные УУД Знания общей 

характеристики насекомых. Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  Выполняют  

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Коммуникативные УУД отстаивают 

свою точку зрения, приводят 

аргументы, Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Осознание своих 

возможностей в учении. 

Повышать интерес к 

получению новых 

знаний. Уважать себя и 

верить в успех других. 

§15 

 17 Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, 

Поденки 

 

Знания о типах 

развития насекомых 

Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки.  

Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни насекомых. 

 

Познавательные УУД Работают с 

текстом параграфа выделять в нем 

главное 

Регулятивные УУД: : 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной 

и индивидуальной учебной 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

§16 



деятельности 

Коммуникативные УУД Готовят 

презентацию изучаемого материала с 

помощью компьютерных технологий 

Понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории, В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль. 

людей и окружающих 

 18 Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы . Знания о 

строении и образе 

жизни Вредители 

растений и 

переносчики 

заболеваний. 

Познавательные УУД Определяют 

понятие «развитие с превращением 

Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 

представления информации 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Отстаивая 

свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Обосновывают 

необходимость 

использования 

полученных знаний в 

жизни 
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 19 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи 

Представители отрядов  

Познавательные УУД  Знания о 

значении насекомых, их 

местообитании. Знания о строении и 

образе жизни 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

»Готовят  презентацию изучаемого 

материала с помощью компьютерных 

технологий 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Использовать свои 

интересы для 

§18 

 20 Отряд 

Перепончатокрылы

Отряд 

Перепончатокрылые. 

Определяют понятия: 

«общественные 

Познавательные УУД Представители 

отряда Знания о значении насекомых, 

Обосновывают 

необходимость 
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е. 

 

Тестовая работа 

по теме 

«Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные»  

 

Общественные 

насекомые. Мед и 

другие продукты 

пчеловодства.. 

животные»,«сверхпараз

ит», 

«перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие 

пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», 

«соты».  

их местообитании. Знания о строении 

и образе жизни 

Иллюстрируют значение 

перепончатокрылых в природе и 

жизни человека примерами 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно   

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

 

использования 

полученных знаний в 

жизни Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам 

 21 Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. Общая 

характеристика. 

Признаки хордовых: 

внутренний скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная полость. 

 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». 

Распознают животных 

типа Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника 

для жизни 

воде..Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 

ланцетника по 

сравнению с 

кольчатыми червями. 

 

Познавательные УУД   Получают 

информацию о значении данных 

животных в природе и жизни 

человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:   Составляют 

таблицу «Общая характеристика типа 

хордовых,  корректируют вои знания 

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку зрения, 

задают вопросы, выражают свои 

мысли 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

Типа Хордовые, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, 

оценивают результаты 

деятельности 
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 22 Класс Рыбы.  

Лабораторная 

работа №5. 

«Наблюдение за 

внешним 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения. 

Роль плавников в 

Определяют понятия: 

«чешуя», 

«плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

Познавательные УУД Распознают и 

описывают внешнее строение и 

особенности передвижения рыб в 

связи со средой обитания Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях животных 
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строением и 

передвижением 

рыб» 

движении рыб. 

Расположение и 

значение органов 

чувств. Хрящевые 

рыбы, костные рыбы, 

чешуя, плавательный 

пузырь, боковая 

линия. 

 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце»..  

Называют органы 

чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

рыбами 

Регулятивные УУД:   определяют 

цель работы : корректируют свои 

знания Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Коммуникативные УУДУ умение 

работы а парах,  высказывают свою 

точку зрения, выражают в ответах 

свои мысли 

класса Рыбы, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

 

 23 Подкласс 

Хрящевые рыбы 

Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

 

Распознают и 

описывают 

представителей 

хрящевых рыб. 

Доказывают родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. 

Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Раскрывают  значение 

хрящевых рыб в 

природе 

 

Познавательные УУД Характеризуют 

многообразие, образ жизни, места 

обитания хрящевых рыб.  

Выявляют черты сходства и различия 

между представителями изучаемых 

отрядов оценивают собственные 

результаты 

Регулятивные УУД корректируют 

свои знания:  

Коммуникативные УУД 

. Работают с дополнительными  

источниками информации 

Развивают 

любознательность, 

развивают интерес к 

окружающему миру 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

класса Хрящевые рыбы 
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 24 Подкласс Костные 

рыбы 

 

Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные 

рыбы Распознают и 

описывают 

представителей 

костных рыб. Приводят 

примеры видов рыб, 

обитающих в 

Республике Адыгея.. 

Характеризуют отряды 

костных рыб. 

Объясняют значение 

Познавательные УУД». Выявляют 

черты сходства и различия между 

представителями данных отрядов 

костных рыб 

Регулятивные УУД:  Обсуждают 

меры увеличения численности 

промысловых рыб. Работают с 

дополнительными источниками  

информации корректируют свои 

знания 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД  задают 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях животных 

класса Костные рыбы, их 

многообразии, 

эстетической ценности, 

значении в природе и 
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кистепёрых и 

двоякодышащих рыб 

для понимания 

эволюции животных. 

 

,вопросы выражают в ответах свои 

мысли учение слушать и участвовать 

в дискуссии. 

жизни человека, 

правилах рыбной ловли 

и охраны водоемов 

 25 Класс Земноводные 

 

Класс Земноводные, 

или Амфибии. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

 Определяют понятия: 

«головастик», «лёгкие». 

Распознают и 

описывают внешнее 

строение Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со 

средой обитания. 

 Сравнивают внешнее 

строение земноводных 

и рыб. 

 

 

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  корректируют 

свои знания Умение организовано 

выполнять задания. Развитие 

навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

Развивают 

любознательность, 

умение сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях животных 

класса Земноводных, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 
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 26 Класс 

Пресмыкающиеся, 

Отряд Чешуйчатые. 

 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Общая 

характеристика.  

Приспособления к 

жизни  в наземно-

воздушной среде: 

покровы тела, 

наличие век, 

отсутствие желез. 

Отряд Чешуйчатые 

 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

классу и распознают 

распространённых 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения  

 

Познавательные УУД Сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь самостоятелбно 

контролировать своё время 

Коммуникативные УУД отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы. Уметь терпимо относится 

к мнению другого человека и при 

случаи признавать свои ошибки. 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. Выбирать 

поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой. 
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 27 Отряды Черепахи и 

Крокодилы. 

 

Отряды: Черепахи, 

Крокодилы. 

 

Определяют понятие 

«панцирь».Распознают 

и описывают 

представителей класса 

Пресмыкающиеся. 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые группы животных между 

собой. 

Регулятивные УУД:  Работают с 

учебником и дополнительной 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях животных 

§26 



Определяют 

принадлежность 

рептилий к 

определённым отрядам. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

литературой Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы. Уметь терпимо относится 

к мнению другого человека и при 

случаи признавать свои ошибки. 

класса 

Пресмыкающиеся, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

 

 28 Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Отряд 

Пингвины 

 

Лабораторная 

работа №6. 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц» 

Общая 

характеристика.  

Приспособленность к 

полету. Гнездовые 

птицы, выводковые 

птицы, инкубация. 

Отряд Пингвины 

 Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров,  

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые 

кости, отсутствие 

зубов, крупные 

глазницы, воздушные 

мешки, высокий обмен 

веществ, 

теплокровность,. 

 

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные  УУД Устанавливают 

цели лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  
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 29 Отряды: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов,  

Определяют понятия: 

«роговые  пластинки», 

«копчиковая железа». 

Представители 

отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

. 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и различия 

в строении, образе жизни и 

поведении представителей указанных 

отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД Работают  в 

группахтс учебником и 

дополнительной 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию 
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литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

 30 Отряды: Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы»,  «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные 

птицы». Представители 

отрядов Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные. 

 

Познавательные УУД  

Изучают взаимосвязи, сложившиеся 

в природе.  

Регулятивные УУД:  Сформировать 

умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД  Работают  в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками  

Обсуждают возможные 

пути повышения 

численности хищных 

птиц Уметь грамотно 

использовать в устной и 

письменной речи 

биологическую 

терминологию 

§29 

 31 Отряды: 

Воробьинообразны

е, Голенастые 

(Аистообразные). 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«насекомоядные 

птицы», «зерноядные 

птицы», «всеядные 

птицы  

Познавательные УУД знакомятся с 

представителями отрядов 

Воробьиные  .Аистообразные.. 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность.  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий   

Коммуникативные УУД Работают  в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию 

§30

. 

 32 Класс 

Млекопитающие, 

Подклассы 

Однопроходные, и 

Сумчатые,   

Плацентарные. 

Отряды 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

определяют понятия  

Шерстяной покров. 

Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые классы животных между 

собой. Выявляют приспособленности 

этих животных к различным 

условиям и местам обитания.  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

Формирование 

бережного отношения к 

природе... 

§31 



жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

«живорождение», 

«матка». Знать общую  

характеристику. 

Строение кожи.  

. 

 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

 33 Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные.  

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.           

Демонстрация 

видеофильма. 

Основные 

представители 

Отрядов: Грызуны, 

Зайцеобразные. Резцы. 

 

Познавательные УУД  Определяют 

понятие «резцы». Работают с текстом 

параграфа. Сравнивают 

представителей изучаемых отрядов 

между собой 

Регулятивные УУД:  составляют 

план и последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам 

§32 

 34 Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия « 

видоизменение 

конечностей», « 

вторично-водные 

животные», «зубная 

формула и её значение 

в систематик  

Миграция, цедильный 

аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы 

. 

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

Регулятивные УУД:  

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 

§33 



 35 Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы. 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны».  

. 

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Приматы. 

Копыто, рога, сложный желудок, 

жвачка. Приматы, человекообразные 

обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке 
§34

-35 

 36 Контрольная 

работа по теме 

«Хордовые»  

 

 

Урок повторения 

материала с 

фронтальной беседой 

и тестированием. 

.  

 

 

Познавательные УУД сравнение 

биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

Регулятивные УУД: самостоятельно  

создают алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, дискутировать. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных-13 ч 

 37 Покровы тела. 

Лабораторная 

работа №7 

« Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела» 

Развитие покровов 

тела у животных. 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих. 

Плоский эпителий, 

Определяют понятия 

«покровы тела 

животных;, особенности 

строения покровов тела у 

разных групп животных; 

объяснять 

закономерности 

строения покровов тела; 

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

 Умеют анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Регулятивные УУД: 
Сформировать умение 

Осмысливание темы 

урока, 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом 

§36 



эпидермис, 

собственно кожа, 

кутикула 

Демонстрация 

влажных препаратов, 

скелетов, моделей и 

муляжей 

сравнивать и описывать 

строение покровов тела  

животных разных 

систематических групп; 

показывать взаимосвязь 

строения покровов с их 

функцией; различать на 

живых объектах разные 

виды покровов;  

самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

. Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при работе 

в группе 

 38 Опорно-

двигательная 

система 

Функции. 

приспособления к 

условиям жизни. 

Типы скелетов: 

внешний, внутренний. 

Строение скелетов 

позвоночных 

животных. Наружный 

скелет, внутренний 

скелет, хорда, 

позвоночник, грудная 

клетка, грудина, киль, 

пояса передних 

конечностей 

Определяют понятия  

опорно-двигательную 

систему органов 

животных и органы, их 

образующие; 

особенности строения 

скелета и мышц у разных 

групп животных; 

эволюцию изучаемой 

системы органов 

животных. объяснять 

закономерности 

строения ОДС и 

механизмы  

функционирования 

Познавательные УУД 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков (моделирование), умение 

работать с информацией. 

Регулятивные УУД: : умение 

организовывать свою деятельность.   

Коммуникативные УУД умение 

сотрудничать, слушать и понимать 

партнера, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и 

со сверстниками 

 

Ориентация  на 

личностный моральный 

выбор, оценить 

собственный вклад в 

работу группы 

§37 

 39 Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

Основные способы 

передвижения. 

Движения: 

амебоидное, за счет 

биения жгутиков и 

ресничек, с помощью 

мышц. Полости тела: 

первичная, вторичная, 

смешанная 

основные способы 

передвижения животных 

и органы, участвующие в 

движении; эволюцию 

полостей тела. 

правильно использовать 

при характеристике 

способов передвижения 

специфические понятия; 

показывать взаимосвязь 

строения органов 

передвижения и их 

функции; выявлять 

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

научиться работать с информацией 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовывать  учебную 

деятельность и определять ее цель.   

Коммуникативные УУД 

: уметь планировать и составлять 

совместную деятельность. 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

§38 



сходства и различия в 

строении тела животных; 

. 

 40 Органы дыхания и 

газообмен 

 

Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, газообмен, 

жабры, трахеи, 

бронхи, легкие, 

альвеолы, диафрагма, 

легочные 

перегородки. 

Определяют понятия: 

«органы дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», 

«лёгкие», «альвеолы», 

«диафрагма», «лёгочные 

перегородки» 

 

Познавательные УУД  .способы 

дыхания у животных и органы, 

участвующие в дыхании; 

особенности строения дыхательной 

системы органов у разных групп 

животных; 

эволюцию органов дыхания у 

животных.  

Регулятивные УУД:   сравнивать 

строение органов дыхания  

животных разных систематических 

групп Коммуникативные УУД 

умение распределять обязанности и 

взаимно контролировать друг друга, 

учиться самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

Образование знания о 

моральных нормах 

поведения в природе, 

устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

§39 

 41 Органы 

пищеварения.  

 

Питание. Строение 

пищеварительной 

системы 

млекопитающих 

особенности строения 

органов пищеварения у 

разных групп животных; 

эволюцию 

пищеварительной 

системы органов 

животных правильно 

использовать при 

характеристике органов 

пищеварения 

специфические понятия 

показывать взаимосвязь 

строения и функции 

органов  пищеварения 

животных; 

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных органов  

животных разных систематических 

групп; 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться и вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

Способность к решению 

моральных проблем 

через организацию 

питания домашних 

животных, осознавать 

неполноту знаний, 

проявлять интерес к 

новому содержанию 

§40 

 42 Обмен веществ  

.   

Обмен веществ, 

превращение энергии, 

Сравнивают и 

сопоставляют 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «обмен веществ», 

Формирование 

личностных 
§40 



 ферменты. особенности  

строения и механизмы 

функционирования 

различных систем 

органов животных. 

Устанавливают 

зависимость скорости 

протекания обмена 

веществ от состояния 

животного и внешних 

факторов. Дают 

характеристику 

ферментов как 

обязательного участника 

всех реакций обмена 

веществ и энергии. 

Выявляют роль 

газообмена и 

полноценного питания 

животных в обмене 

веществ и энергии 

«превращение энергии», 

«ферменты». Раскрывают значение 

обмена веществ и превращения 

энергии для жизнедеятельности 

организмов 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД Развивают 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 

представлений об обмене 

веществ  

 43 Органы 

кровообращения 

 

Транспортировка 

веществ. Сердце, 

капилляры, артерии, 

вены, кровеносная 

система, круги 

кровообращения, 

аорта, фагоцитоз, 

плазма. 

Описывают кровеносные 

системы животных  

разных систематических 

групп. Составляют 

схемы и таблицы, 

систематизирующие 

знания о кровеносных 

системах животных. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии»,  

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», 

«незамкнутая кровеносная 

система». 

Регулятивные УУД:  

Сравнивают кровеносные системы 

животных разных систематических 

групп. Выявляют признаки сходства 

и различия в строении и 

механизмах функционирования 

органов и их систем у животных. 

Коммуникативные УУД 

Интерес к приобретению 

новых знаний, 

толерантное отношение 

к животным. 

§41 



Обсуждение результатов работы 

 

 44 Кровь Форменные элементы 

крови, лейкоциты, 

эритроциты, 

тромбоциты, 

гемоглобин, кровь 

артериальная и 

венозная. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «артериальная кровь», 

«венозная кровь», «плазма», 

«форменные элементы крови», 

фагоцитоз», «функции крови».  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

Коммуникативные УУД Работа в 

группах 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

§41 

ко

нсп

ект 

 45 Органы выделения Строение органов 

выделения 

млекопитающих. 

Канальцы, почка, 

мочеточники, мочевой 

пузырь, моча 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения 

выделительных систем 

животных в ходе 

эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп. 

Дают  

характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД Умеют 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении 

материала 

Отработка умений 

работы с текстом, 

формирование 

правильной самооценки. 
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 46 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт 

Поведение животных: 

рефлексы, инстинкты, 

элементы 

рассудочной 

деятельности. 

Строение нервной 

системы 

млекопитающих. 

Раздражимость, 

нервная ткань, 

нервный узел, нервная 

Описывают и 

сравнивают нервные 

системы животных 

разных  

систематических групп. 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие  

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных. 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «раздражимость», 

«нервная ткань», «нервная сеть», 

«нервный узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», «нервы», 

«головной мозг», «спинной мозг», 

«большие полушария», «кора 

больших полушарий», 

«врождённый рефлекс», 

«приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значение 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем. 
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цепочка, нервное 

кольцо, нервы, 

головной мозг, 

спинной мозг 

Устанавливают 

зависимости функций 

нервной системы от её 

строения. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между процессами, 

лежащими в основе 

регуляции деятельности 

организма 

нервной системы для 

жизнедеятельности животных 

Регулятивные УУД:  Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 
Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и 

рефлексах животных из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

 

 47 Органы 

чувств..Регуляция 

деятельности 

организма 

Постой глазок, 

сложный фасеточный 

глаз, монокулярное 

зрение, бинокулярное 

зрение. Механизм 

регуляции. Нервная 

регуляция, 

жидкостная регуляция 

Определяют понятия: 

«эволюция органов 

чувств животных», 

«глаз», «простой 

глазок», «сложный 

фасеточный глаз», 

«монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение 

Определяют понятия: 

«нервная регуляция», 

«жидкостная регуляция». 

.  

Познавательные УУД 

Устанавливают зависимость 

функций органов чувств от их 

строения.  

Объясняют механизмы и значение 

жидкостной и нервной регуляции 

деятельности животных. 

Описывают и сравнивают органы 

чувств животных  

разных систематических групп 

Регулятивные УУД Различают на 

муляжах и таблицах органы чувств 

Составляют схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о 

нервных системах и строении мозга 

животных:  

Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию об 

органах чувств и механизмах из 

различных источников, в том числе 

из Интернета 

 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам 
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 48 Продление рода. 

Органы 

Размножение. 

Бесполое и половое 

Определяют понятия: 

«воспроизводство как 

Познавательные УУД описывают и 

сравнивают органы размножения 

Формирование 

личностных 
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размножения. размножение у 

животных. Органы 

размножения. 

Яичники, яйцеводы, 

матка, семенники, 

семяпроводы, 

плацента. 

Раздельнополые 

животные. 

Гермафродиты 

основное свойство 

жизни», «органы 

размножения», 

«яичники», яйцеводы», 

«матка», «семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». 

животных разных систематических 

групп. Объясняют отличия 

полового размножения у животных. 

Приводят доказательства 

преимущества полового 

размножения животных разных 

систематических групп по 

сравнению со всеми известными 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

размножения из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

представлений о 

значении и 

необходимости 

продления рода.  

 49 Контрольная 

работа  

«Эволюция 

строения и 

функций органов 

и их систем» 

Сравнивают 

животных изучаемых 

классов между собой. 

Обосновывают  

необходимость 

использования  

полученных знаний в 

повседневной жизни 

сравнение 

биологических объектов 

и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

Регулятивные УУД: самостоятельно  

создают алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, дискутировать. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

Индивидуальное развитие животных-3 ч 

 50 Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Способы бесполого 

размножения: 

деление, почкование. 

Способы полового 

размножения: 

оплодотворение 

(внешнее, 

внутреннее). 

Определяют понятия: 

«деление надвое», 

«множественное 

деление», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», 

«почкование», 

«живорождение», 

«внешнее 

оплодотворение», 

«внутреннее 

Познавательные УУД Раскрывают 

биологическое значение полового и 

бесполого размножения.  

Описывают и сравнивают половое и 

бесполое размножение. Приводят 

доказательства преимущества 

внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском 

организме 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют её 

Представление о 

размножении, как одном 

из главных свойств 

живого, 

обеспечивающем 

продолжение рода. 
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оплодотворение».  

 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД  умение 

слушать учителя. 

 51 Развитие животных  

с превращением и 

без превращения 

Типы развития. 

Стадии развития с 

превращением и без 

превращения 

Определяют понятия: 

«индивидуальное 

развитие», «развитие с 

полным превращением», 

«развитие с неполным 

превращением», 

«развитие без 

превращения», 

«метаморфоз 

Используют примеры 

развития организмов для 

доказательства 

взаимосвязей организма 

со средой их обитания 

 

 

Познавательные УУД ».Описывают 

и сравнивают процессы развития с 

превращением и без превращения. 

Раскрывают биологическое 

значение развития с превращением 

и без превращения 

Регулятивные УУД: . Составляют 

схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о 

развитии с превращением и без 

превращения у животных. 

Коммуникативные УУД  

обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Представление о 

развитии животных с 

метаморфозом и без него 

и экологическом 

значении  стадий в 

развитии животных. 
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 52 Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторная 

работа №8 

Определение 

возраста 

животных 

Эмбриональный 

период. 

Формирование и рост 

организма. Половая 

зрелость и старость 

Определяют понятия: 

«половое созревание», 

«онтогенез», 

«периодизация 

онтогенеза», 

«эмбриональный 

период», «период 

формирования и роста 

организма», «период 

половой зрелости», 

«старость». 

.  

Познавательные УУД Объясняют  

при- 

чины разной продолжительности 

жизни животных. Выявляют 

условия, определяющие количество 

рождённых  

детёнышей у животных разных 

систематических групп. Выявляют 

факторы среды обитания, 

влияющие на продолжительность 

жизни животного.  

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

животных, находящихся в одном и 

в разных периодах жизни. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы 

Коммуникативные УУД Получают 

из различных источников 

Отработка умений 

работы с объектами 

природы 
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биологическую информацию о 

периодизации и продолжительности 

жизни животных. 

 

 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле -4 ч 

 53 Доказательства 

эволюции 

животных. 

 

Понятие об эволюции. 

Доказательства 

эволюции. Филогенез, 

переходные формы, 

эмбриональное 

развитие, 

гомологичные органы, 

атавизм. 

Определяют понятия: 

«филогенез», 

«переходные формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм 

 

Познавательные УУД  Описывают 

и характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД  Вступают 

в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности природы. 
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 54 Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира. 

Наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный отбор 

Определяют понятия: 

«наследственность», 

«определённая 

изменчивость», 

«неопределённая 

изменчивость», «борьба 

за существование», 

«естественный отбор  

Познавательные УУД .Объясняют 

значение наследственности, 

изменчивости и борьбы за 

существование в формировании 

многообразия видов животных.  

Регулятивные УУД: развитие 

оценки навыков самоанализа 

Коммуникативные УУД    

Получают из разных источников 

биологическую информацию о 

причинах эволюции животного 

мира, проявлении наследственности 

и изменчивости организмов в 

Роль человека в 

познании мира.  

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях 
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животном мире умение 

воспринимать информацию на слух 

и визуально, отвечать на вопросы 

учителя. 

 

 55 Усложнение 

строения животных 

и разнообразие 

видов как результат 

эволюции 

Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле: 

появление 

многоклеточности, 

систем органов. 

Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Выход позвоночных 

на сушу.  

 Дивергенция, 

разновидность, 

видообразование 

Определяют понятия: 

«усложнение строения и 

многообразие видов как  

результат эволюции», 

«видообразование», 

«дивергенция», 

«разновидность».  

 

Познавательные УУД  Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах 

усложнения строения животных и 

разнообразии видов 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Составляют сложный план текста. 

Коммуникативные УУД. 

Представляют информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением 

компьютерных технологий 

Формирование научного 

мировоззрения о 

происхождении жизни 

на Земле.  (от простого к 

сложному). 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи  

при рассмотрении 

дивергенции и процесса 

видообразования в ходе 

длительного 

исторического развития 
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 56 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

 

.  Ареал, виды: 

эндемик, космополит, 

реликт; миграция 

Определяют понятия  

Ареал, виды: эндемик, 

космополит, реликт; 

миграция 

Познавательные УУД 

Характеризуют механизм 

видообразования на примере 

галапагосских вьюрков 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Коммуникативные УУД. Учение 

работать в группах при изучении 

опорного конспекта 

Эстетическое восприятие 

природы и важность 

сохранения 

биоразнообразия. 

§52 

Биоценозы-4 час 

 57  Примеры биоценозов. 

Биоценоз, ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. Основные 

среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная. Условия в 

Определяют понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

Познавательные УУД  Изучают 

признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

Формирование основ 

экологического сознания 

. 
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различных средах. «редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза».  

действий 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

 58 Факторы среды и 

их влияние на 

биоценозы. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы и  их 

влияние на биоценоз. 

Определяют понятия: 

«среда обитания», 

«абиотические факторы 

среды», биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды» 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено 

Коммуникативные УУД 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

Формирование основ 

экологической культуры. 
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 59 Цепи питания, 

поток энергии. 

Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу. 

 

Примеры цепей 

питания. Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе. Пищевые 

связи. Пищевая 

пирамида, 

энергетическая 

пирамида. 

Определяют понятия: 

«цепи питания», 

«пищевая пирамида, или 

пирамида  

биомассы», 

«энергетическая 

пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая группа», 

«пищевые, или 

трофические, связи» 

 

Познавательные УУД  Составляют 

пастбищные и детритные цепи 

питания. Знают формулировку 

правила экологической пирамиды 

Регулятивные УУД: Используют 

самостоятельные наблюдения для 

формулировки вывода. 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

§55
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 60 Экскурсия 

«Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

Взаимосвязи 

организмов: 

межвидовые и 

внутривидовые. 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения в природе и 

оформляют отчёт, 

включающий описание 

экскурсии, её результаты 

Познавательные УУД Анализируют 

взаимосвязи организмов со средой 

обитания, их приспособленности к 

совместному существованию. 

Регулятивные УУД:  Отрабатывают 

правила поведения на экскурсии. 

Уметь соблюдать  

правила поведения во 

время экскурсии. 
уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам  

отч

ёт 



биоценоза и выводы Коммуникативные УУД Р аботают 

в группах. Выполняют 

практические задания в ходе 

экскурсии 

 

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека-5 ч 

 

 61 Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных.  

 

Воздействие человека 

и его деятельности на 

животных и среду их 

обитания.  Промыслы 

  Определяют понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». 

 

Познавательные УУД  Знать 

способы положительного и 

Отрицательного воздействия 

человека и его 

деятельности на животных и среду 

их обитания; 

виды промысла 

Регулятивные УУД:  уметь 

Организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД 

: уметь слушать учителя и отвечать 

на вопросы Работают с 

дополнительными источниками 

информации 

Анализируют 

причинно-следственные 

связи, возникающие в 

результате воздействия 

человека на животных и 

среду их обитания.  

 

 

§57 
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Е 
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Т 
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 62 Одомашнивание 

животных.  

 

Одомашнивание 

Разведение, основы 

содержания и 

селекции с/х 

животных. 

 

Определяют понятия: 

«одомашнивание», 

«отбор», «селекция», 

«разведение  

 

Познавательные УУД  Знать этапы 

одомашнивания животных, основы 

разведения, содержания и основные 

методы селекции 

сельскохозяйственных животных 

Регулятивные УУД:  Уметь 

организовать выполнение заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД уметь 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

:уметь структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

одомашнивания 

животных  Анализируют 

условия их содержания 

§58 
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 63 Законы об охране Законы об охране Определяют понятия: Познавательные УУД  Знакомство с развитие эмпатии и §59 



животного мира. 

Система 

мониторинга 

 

животного мира: 

федеральные и 

региональные. 

Мониторинг. 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

 

законами об Охране животного 

мира: 

федеральными, региональным 

Знать основы системы мониторинга 

Регулятивные УУД 

законодательные акты Российской 

Федерации об охране животного 

мира. Знакомятся с местными 

законами. Составляют схемы 

мониторинга 

Коммуникативные УУД  уметь 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации 

уметь воспринимать информацию 

на слух 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций 

 Понимание 

необходимости охраны 

животных с целью 

сохранения видового 

разнообразия. 

П 

Р 

О 

Е 

К 

Т 
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 64 Охраняемые 

территории. 

Красная книга.  

 

 

Заповедники, 

заказники, природные 

парки, памятники 

природы.  Красная 

книга.  Рациональное 

использование 

животных 

Определяют понятия: 

«заповедники», 

«заказники», «памятники 

природы»,  

«акклиматизация». 

 

Познавательные УУД  Знакомятся с 

Красной книгой. Определяют 

признаки охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовать  выполнение заданий 

учителя, 

сделать выводы по результатам 
работы 

Коммуникативные УУД уметь 

выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы,  

работать с различными 

источниками информации, Готовить 

сообщения и презентации и 

представлять результаты работы. 

уметь работать в составе творческих 

групп 

Формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

§60 
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 65 Повторение темы «Индивидуальное 

развитие животных» и «Развитие животного 

мира на Земле», «Биоценозы» и «Животный 

мир и хозяйственная деятельность 

    



человека» 

 66 Итоговая контрольная работа      

 67 Повторение      

  

Итого 67 часов + 1 час резерв 
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Календарно – тематическое планирование по биологии 8 класса 

№ 

за

ня 

ти

я 

Наименование разделов и тем       

Количество   

часов 

Календар- 

ные  

сроки 

По плану/ 

Факти 

чески 

Вид  занятия  Наглядные пособия и технические 

средства 

Форма контроля 

всег

о 

Л

/р 

к/

р 

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека.  (2 ч) 

 

1   Биосоциальная природа 

человека и науки, изучающие 

его. 

 

 

1 

   Изучение нового 

материала 

Модель торса человека, таблицы с 

изображением внутренних органов 

человека и млекопитающих 

животных.  

Фронтальная 

беседа. 

2 Становление наук о человеке. 1    Изучение нового 

материала 

Портреты учёных; пособия 

предшествующего урока для 

повторения изученного. 

Работа в рабочей 

тетради 

 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 
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3 Систематическое положение 

человека. 

1    Работа в группах Таблицы с изображением 

рудиментарных органов и 

атавизмов человека, внутреннего 

строения млекопитающих 

животных и человека, 

палеонтологических находок 

древних людей. 

Работа в  группе, 

правильность 

выполнения 

заданий. 

4 Историческое прошлое людей. 1    Изучение нового 

материала 

Рисунки древних людей, остатки 

их скелетов, черепа человека и его 

предков -на презентации 

Фронтальная 

исследовательск

ая беседа. 

5 Расы человека. 1    Самостоятельная 

работа 

Презентация: «Люди 

европеоидной, монголоидной и 

негроидной рас». 

Работа в рабочей 

тетради. 

 

Раздел  3 Строение  организма (5 ч) 

 

6 Общий обзор организма 

человека. 

1    Изучение нового 

материала. 

Исследование 

своего 

организма 

таблицы с изображением 

внутренних органов человека и  

млекопитающего животных  
Работа в рабочей 

тетради 

7 Клеточное  строение организма. 1 1   Изучение нового 

материала.  

Таблицы с изображением 

растительной и животной клетки, 

Фронтальная 

исследовательск
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деления клетки.  ая беседа. 

8 Ткани 

  

1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р  № 1. 

«Рассматриван

ие клеток и 

тканей в 

микроскоп» 

 

Таблица « Ткани», «Внутренние 

органы человека». Для 

лабораторной работы: микроскоп, 

микропрепараты растительной 

клетки, эпителиальной, 

соединительной, нервной и 

мышечной тканей. 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления. 

9 Особенности тканей 1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р  № 2 

«Микропрепара

ты клеток, 

эпителиальной, 

соединительной

, мышечной и 

нервной 

тканей» 

Микроскопы, набор 

микропрепаратов тканей, таблицы 

«Основные группы тканей», Работа в рабочей 

тетради.. 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 

10 Рефлекторная регуляция. 1    Изучение нового 

материала 

Таблица.«Рефлекторная дуга». СД 

Биология. Человек 

Фронтальная 

беседа 

 

Раздел 4. Опорно- двигательная система (7 ч.) 
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11  

Значение опорно-двигательной 

системы ее состав. Строение 

костей.   

1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р № 3 

«Микроскопиче

ское строение 

кости» 

микроскопы, препараты костной 

ткани. 

Работа в рабочей 

тетради. 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 

12 Скелет человека. Осевой скелет и 

скелет конечностей. 

1    Изучение нового 

материала 

таблицы скелета человека и 

млекопитающих животных. 

СД «Биология. Человек» или 

презентация 

Работа в рабочей 

тетради. 

13 Соединение костей 1    Изучение нового 

материала 

таблица «Соединение костей». Работа в рабочей 

тетради 

14 Строение мышц. Обзор мышц 

человека.  

1 1   Урок- 

исследование 

Л/р № 4  

«Мышцы 

человеческого 

тела»  

таблицы с изображением мышц 

человека 

 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 

15 Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 

1 1   Урок- 

исследование. 

 Л/р.  № 5 

«Утомление 

при 

статической и 

Таблицы «Ткани», «Мышцы 

человека»; гантели. Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 
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динамической 

работе»  

16 Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 

 

1 1   Работа в группах  

Л/р № 6 

«Выявление 

нарушений 

осанки и 

плоскостопия» 

Таблица выявления плоскостопия. 

СД «Биология. Человек» или 

презентация 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 

17 Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 

1    Урок -

исследование 

простейшие шины, перевязочный 

материал, косынка. 

СД «Биология. Человек» или 

презентация 

Фронтальная 

беседа 

Раздел  5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

 

18 Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма. 

1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р № 7 

«Рассматриван

ие крови 

человека и 

лягушки под 

микроскопом» 

 Таблицы «Схема  

кровообращения и 

лимфообращения», «Состав 

крови», «Ткани»,  

СД «Биология. Человек» или 

презентация 

Работа в рабочей 

тетради. 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 

19 Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. 

1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация 

Работа в рабочей 

тетради. 
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20  Иммунология на службе 

здоровья. 

1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация 
 сообщение. 

Раздел  6. Кровеносная и лимфатическая системы (6 ч) 

 

21 . 

Транспортные системы 

организма. 

1    Изучение нового 

материала 

Схемы кровообращения и 

лимфообращения, строения 

артерий, капилляров, вен, 

лимфатических сосудов и 

лимфоузлов, органов 

кроветворения.  

сообщения. 

22 Круги кровообращения 

 

1 1   Изучение нового 

материала. 

 Л/р №  8 

«Положение 

венозных 

клапанов в 

опущенной и 

поднятой руке» 

Схемы кровообращения. Для 

проведения опытов: аптечное 

резиновое кольцо для каждого уч-

ся (или нитки)  

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 

23 Строение и работа сердца. 1    Изучение нового 

материала 

таблицы, иллюстрирующие схемы 

кровообращения, строение сердца, 

сердечный цикл.  СД «Биология. 

Человек» или презентация 

Индивидуальная 

беседа 

(выборочно) 

24 Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения.  

1 1   Изучение нового 

материала.  

СД «Биология. Человек» или 

презентация. 
Работа в рабочей 

тетради. 
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 Л/р № 9 

«Определение 

скорости 

кровотока в 

сосудах 

ногтевого 

ложа» 

Л/р № 10 

«Опыты, 

выявляющие 

природу 

пульса» 

Для демонстрации: тонометр, 

фонендоскоп. Для лабораторной 

работы – линейка каждому 

учащемуся. 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 

25 Гигиена сердечно – сосудистой 

системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. 

1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р № 11 

«Функциональ

ная проба: 

реакция 

сердечно-

сосудистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку» 

Таблицы с изображением схемы 

кровообращения, строения сердца, 

сердечного цикла; часы с 

секундной стрелкой. 
Работа в рабочей 

тетради. 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 

26 Первая помощь при 

кровотечениях. 

1   Изучение нового 

материала  

Л/р  № 12 

таблицы изображающие приёмы 

первой помощи при  

кровотечениях, жгут 

Л/ работа - 

результат 
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«Изменения в 

тканях при 

перетяжках, 

затрудняющих 

кровообращени

е» 

медицинский, перевязочные 

материалы. 

Раздел  7. Дыхательная система (5 ч) 

 

27 Значение дыхания. 1    Изучение нового 

материала 

Таблицы с изображением органов 

дыхания, схемы кровообращения. 

Индивидуальная 

беседа 

(выборочно 

28 Лёгкие. Лёгочное и тканевое 

дыхание.  

1    Изучение нового 

материала 

Таблицы с изображением органов 

дыхания и кровообращения. 

Индивидуальная 

беседа 

(выборочно 

29 Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды.  

1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р  № 13 

«Измерение 

обхвата 

грудной клетки 

в состоянии 

вдоха и 

выдоха» 

таблицы, изображающие органы 

дыхания и кровообращения. Метр.  
Работа в рабочей 

тетради. 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 
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30  Функциональные возможности 

дыхательной системы как 

показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания их  

профилактика и приёмы 

реанимации. 

1    Изучение нового 

материала  

Л/р  № 14 

«Функциональ

ные пробы с 

задержкой 

дыхания на 

вдохе и выдохе» 

СД «Биология. Человек» или 

презентация. Таблицы с 

изображением органов 

дыхательной системы Л/ работа - 

результат 

31 Контрольно – обобщающий урок 

«Кровеносная и дыхательная 

система» 

1  1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

тесты 
Результат 

тестирования 

Раздел  8. Пищеварительная система (6 ч ) 

 

32 Питание и пищеварение 1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация 

таблицы с изображением органов 

пищеварительной системы и 

зубов. 

Составление 

таблицы, 

сообщение. 

33 Пищеварение в ротовой полости. 1    Изучение нового 

материала 

Л/р  № 14 

«действие 

ферментов  

слюны на 

СД «Биология. Человек» или 

презентация.  таблицы с 

изображением органов 

пищеварительной системы и 

зубов. 

Фронтальная 

беседа. 

Л/ работа - 

результат 
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крахмал» 

34 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов. 

1 1   Изучение нового 

материала.  

 

СД «Биология. Человек» или 

презентация. 

Таблицы с изображением органов 

пищеварительной и строения 

зубов; чашка Петри с йодной 

водой, спички, два куска 

накрахмаленной марли 10 X 10 см, 

Фронтальная 

беседа 

 

35 Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание. 

Барьерная роль печени. 

Аппендицит. 

1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация 

Таблицы, изображающие 

пищеварительную систему в 

целом: желудок, 

двенадцатиперстную кишку, 

печень, поджелудочную железу, 

участок тонкой кишки с 

ворсинками, воротную систему 

печени. 

Индивидуальная 

беседа 

(выборочно) 

36 Регуляция пищеварения. 1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация Таблицы, 

изображающие органы 

пищеварительной системы 

Работа в рабочей 

тетради. 

37 Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-

1    Изучение нового СД «Биология. Человек» или 

презентация Таблицы с 

сообщение. 

Работа в рабочей 
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кишечных инфекций. материала изображением схемы пищеварения тетради 

Раздел 9 .Обмен веществ и энергии (4 ч.) 

 

38 Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех живых 

существ. 

1    Изучение нового 

материала 

 Работа в рабочей 

тетради 

39 Витамины. 1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация. Таблицы с 

изображением схемы пищеварения 

Работа в рабочей 

тетради 

40 Энерго 

затраты человека и пищевой 

рацион. 

 

1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р  № 15 

«Установление 

зависимости 

между 

нагрузкой и 

уровнем 

энергетическог

о обмена по 

результатам 

функционально

й пробы с 

задержкой 

дыхания до и 

Для лабораторной работы: 

калькулятор на каждый стол и 

секундомер (часы с секундной 

стрелкой). 

Работа в рабочей 

тетради. 

Выполнение Л/ 

работы, 

правильность 

оформления 
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после 

нагрузки» 

 

41 Конторольно- обобщающий урок 

«Пищеварительная система. 

Обмен веществ и энергии» 

1  1  Обобщение и 

закрепление 

знаний 

тесты 

тестирование 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

 

42 Кожа – наружный покровный 

орган. 

1    Изучение нового 

материала 

Л/р № 16 

«Самонаблюден

ие: 

рассмотрение 

под лупой 

тыльной и 

ладонной 

поверхности 

кисти» 

Таблица «Строение кожи»; лупа 

Л/ работа - 

результат 

43 Уход за кожей. Гигиена одежды 

и обуви. Болезни кожи. 

 

1    Изучение нового 

материала 

Л/р № 17 

«определение 

типа кожи с 

Таблицы, изображающие строение 

кожи. СД «Биология. Человек» 

или презентация 
Л/ работа - 

результат 
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помощью 

бумажной 

салфетки» 

44 Терморегуляция организма. 

Закаливание. 

1    Изучение нового 

материала. 

Закрепление 

главы 

Таблицы, показывающие строение 

кожи. СД «Биология. Человек» 

или презентация 

 

фронтальная  

беседа 

45 Выделение. 1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация Таблицы «Кожа», 

«Органы выделения». 

Фронтальная 

беседа. 

Заполнение  

рабочей тетради 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

 

46 Значение нервной системы. 1    Изучение нового 

материала 

Таблицы с изображением нервной 

системы 

Работа в рабочей 

тетради. 

47 Строение нервной системы. 

Спинной мозг.  

1    Изучение нового 

материала 

таблицы «Строение нервной 

системы», «Спинной мозг», 

«Коленный рефлекс». 

Работа в рабочей 

тетради 
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48 Строение головного мозга. 

Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и 

мозжечка.  

1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р № 18 

«Пальценосова

я проба и 

особенности 

движений, 

связанных с 

функциями 

мозжечка и 

среднего мозга»  

макет головного мозга, таблицы с 

изображением головного и 

спинного мозга, рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов. 

Л/ работа - 

результат 

49 Функции переднего мозга. 1    Изучение нового 

материала 

модель головного мозга, таблица, 

изображающая схему строения 

головного мозга. 

Работа в рабочей 

тетради 

50 Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной 

системы. 

1    Изучение нового 

материала 

Модель мозга; таблицы с 

изображением автономной 

нервной системы, спинного и 

головного мозга. СД «Биология. 

Человек» или презентация 

Индивидуальная 

работа. 

 

Раздел 12.  Анализаторы. Органы чувств  (6 ч) 
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51 Анализаторы 1    Изучение нового 

материала 

Таблицы с изображением схем 

нервной системы, её 

вегетативного отдела, слухового и 

зрительного анализатора, 

различных иллюзий. 

Работа в рабочей 

тетради 

52 Зрительный анализатор.  1 1   Изучение нового 

материал  

Л\р № 19 

«Опыты, 

выявляющие 

иллюзии, 

связанные с 

бинокулярным 

зрением, а 

также 

зрительные, 

слуховые, 

тактильные 

иллюзии»  

СД «Биология. Человек» или 

презентация. трубки, свёрнутые из 

тетрадного листа.             

Л/ работа - 

результат 

53 Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней. 

1    Изучение нового 

материала 

Л/р № 20 

«Обнаружение 

слепого пятна» 

 

Л/ работа - 

результат 
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54 Слуховой анализатор. 1    Изучение нового 

материала 

Л/р № 21 

«Определение 

остроты слуха» 

СД «Биология. Человек» или 

презентация. Таблицы, 

изображающие зрительный и 

слуховой анализаторы 

Л/ работа - 

результат 

5

5 

Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса.  

1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация. таблицы, 

изображающие доли и зоны коры 

больших полушарий мозга 

Фронтальная, 

самостоятельная  

работа. 

56 Конторольно- обобщающий урок 

«Нервная система. Анализаторы» 

 

 

 

 

 

1  1  Обобщение и 

закрепление. 

Таблицы со схемами 

слюноотделительных рефлексов 

Тестирование -

результат. 

 

Глава 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  (5 ч) 
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57 Вклад отечественных учёных в 

разработку  учения о высшей 

нервной деятельности 

1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация 

Фронтальная, 

парная  

работа. 

58 Врождённые и приобретённые 

программы поведения. 

1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р № 22 

«Выработка 

навыка 

зеркального 

письма как 

пример 

разрушения 

старого и 

выработки 

нового 

динамического 

стереотипа»  

 

Работа в рабочей 

тетради. 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

59 Сон и сновидения. 1    Изучение нового 

материала 

 Решение 

биологических 

задач. 

60 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные 

процессы. 

1    Изучение нового 

материала 

 

Работа в Р/Т 
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61 Воля, эмоции, внимание. 1 1   Изучение нового 

материала.  

Л/р № 23 

«Изменение 

числа 

колебаний 

образа 

усеченной 

пирамиды в 

различных 

условиях»  

часы с секундной стрелкой 

Л/ работа - 

результат 

Раздел 14. . Эндокринная система. Железы внутренней секреции (2 ч) 

 

62 Роль эндокринной регуляции. 1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация. таблицы с 

изображением эндокринных 

желёз, внутренних органов 

человека. 

Фронтальная 

беседа. 

63 Функция желёз внутренней 

секреции. 

1    Изучение нового 

материала 

Таблицы с изображением 

головного мозга, желёз 

внутренней и смешанной 

секреции, микро- и макростроения 

щитовидной железы; изображения 

людей с гипо- и гиперфункцией  

Решение 

биологических 

задач 
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гипофиза, щитовидной железы 

Раздел 15.  Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

 

64 Жизненные циклы. Размножение. 1    Изучение нового 

материала 

Таблицы со схемами органов 

эндокринной системы, схемой 

оплодотворения и развития 

зародыша. СД «Биология. 

Человек» или презентация. 

Работа в Р/ т 

65 Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация. 

Работа в Р/ т 

66 Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путём. 

1    Изучение нового 

материала 

СД «Биология. Человек» или 

презентация Работа в Р/ т 

67 Развитие ребёнка после 

рождения. Становление 

личности..  

1    Изучение нового 

материала 

 Беседа 

68 Интересы, склонности, 

способности 

1    Изучение нового 

материала. 

Обобщение. 

 Беседа 

Итого  68 

ч. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии в 9 классе 

 

№ 

Тема 

Дат

а 

Основные вопросы 

содержания 

Вид учебной деятельности Планируемые результаты обучения  Д/з 

Предметные Метапредметные Личностные  

Введение  - 3 часа 

1 Биология 

— наука о 

живой 

природе 

 

 Биология — наука о 

живой природе. 

Значение 

биологических знаний 

в современной жизни. 

Профессии, связанные 

с биологией 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», 

«альгология», «палеоботаника», 

«генетика», «биофизика», 

«биохимия», «радиобиология», 

«космическая биология».  

Характеризуют биологию как науку 

о живой природе.  

Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни.  

Приводят примеры профессий, 

связанных с биологией.  

Беседуют с окружающими 

давать 

определение 

терминам; 

перечислять 

царства живой 

природы; 

дифференцирован

ные и 

интегрированные 

биологические 

науки; уровни 

организации 

живой материи 

характеризовать 

уровни 

организации 

жизни: 

Р: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

 П: умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение струк-

турировать учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям, 

самостоятельно 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам. По-

нимание мно-

гообразия и 

единства живой 

природы на 

основании 

знаний о при-

знаках живого 
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(родственниками, знакомыми, 

сверстниками) о профессиях, 

связанных с биологией.  

Готовят презентации о профессиях, 

связанных с биологией, используя 

компьютерные технологии 

молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

экосистемный, 

биосферный.  

 

составлять конспект 

урока в тетради. 

К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух.  

2 Методы 

исследован

ия в 

биологии 

 

 Понятие о науке. 

Методы научного 

познания. Этапы 

научного исследования 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «наука», 

«научное исследование», «научный 

метод», «научный факт», 

«наблюдение», «эксперимент», 

«гипотеза», «закон», «теория».  

Характеризуют основные методы 

научного познания, этапы научного 

исследования.  

Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования.  

Составляют поэтапную структуру 

будущего самостоятельного 

исследования 

называть методы 

изучения живой 

природы 

характеризовать 

методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

сравнение, 

описание, 

исторический 

метод; основные 

этапы научного 

исследования. 

Р: умение 

определять цель 

работы, планировать 

этапы ее выполнения 

и оценивать по-

лученные 

результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 

Учиться 

использовать 

свои взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков  
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природных объектов 

 К: умение 

воспринимать ин-

формацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

 

3 Сущность 

жизни и 

свойства 

живого 

 Сущность понятия 

«жизнь». Свойства 

живого. Уровни 

организации живой 

природы 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «жизнь», 

«жизненные свойства», 

«биологические системы», «обмен 

веществ», «процессы биосинтеза и 

распада», «раздражимость», 

«размножение», 

«наследственность», 

«изменчивость», «развитие», 

«уровни организации живого».  

Дают характеристику основных 

свойств живого.  

Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением понятия 

«жизнь».  

Приводят примеры биологических 

систем разного уровня организации. 

называть общие 

признаки 

(свойства) 

живого 

организма 

характеризовать 

свойства живого 

организма (на 

конкретных 

примерах); 

проводить 

сравнение живой 

и неживой 

материи, 

Р: умение 

определять цель 

работы, планировать 

этапы ее выполнения 

и оценивать по-

лученные 

результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные 

УУД: 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

Осознавать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам.  
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Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов живой и 

неживой природы 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 

Молекулярный уровень  - 10 часов 

4 Молекуляр

ный 

уровень: 

общая 

характерис

тика 

 Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого. 

Органические 

вещества: белки, 

нуклеиновые кислоты, 

углеводы, жиры 

(липиды). 

Биополимеры. 

Мономеры 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«органические вещества», «белки», 

«нуклеиновые кислоты», 

«углеводы», «жиры (липиды)», 

«биополимеры», «мономеры».  

Характеризуют молекулярный 

уровень организации живого.  

Описывают особенности строения 

органических веществ как 

биополимеров. 

давать 

определение 

терминам; 

перечислять 

элементы, 

преобладающие 

в составе живых 

организмов, их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности 

Р: умение определять цель 

работы, планировать 

этапы ее выполнения и 

оценивать полученные 

результаты. 

 П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных уроков  

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и незавершенность 
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 Объясняют причины изучения 

свойств органических веществ 

именно в составе клетки; 

разнообразия свойств 

биополимеров, входящих в состав 

живых организмов.  

Анализируют текст учебника с 

целью самостоятельного выявления 

биологических закономерностей 

строения 

полимеров и 

входящих в их 

состав 

мономеров; 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 

природных объектов 

 

 К: умение 

воспринимать ин-

формацию на слух, рабо-

тать в составе творческих 

групп. 

 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения 

Презентация 

«Уровни 

организации 

живой природы 

 

5 Углеводы  Углеводы. Углеводы, 

или сахариды. 

Моносахариды. 

Дисахариды. 

Полисахариды 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «углеводы, 

или сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», 

«мальтоза», «лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин».  

Характеризуют состав и строение 

молекул углеводов.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

давать 

определение 

терминам; 

перечислять 

вещества, 

входящие в 

состав 

углеводов; 

основные 

функции 

углеводов; 

группы 

углеводов 

. 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа  

П: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

угшлеводов  

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

Презентация«Уг

леводы» 

 



93 
 

химическим строением, свойствами 

и функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике.  

Приводят примеры углеводов, 

входящих в состав организмов, 

места их локализации и 

биологическую роль 

характеризовать 

особенности 

строения 

углеводов, 

основные 

функции 

углеводов 

(приводить 

примеры). 

Объяснять 

принадлежность 

углеводов к 

биомолекулам 

объектов. 

К: умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

6 Липиды  Липиды. Жиры. 

Гормоны. Функции 

липидов: 

энергетическая, 

запасающая, защитная, 

строительная, 

регуляторная 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «липиды», 

«жиры», «гормоны», 

«энергетическая функция липидов», 

«запасающая функция липидов», 

«защитная функция липидов», 

«строительная функция липидов», 

«регуляторная функция липидов».  

Дают характеристику состава и 

строения молекул липидов.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

давать 

определение 

терминам; 

перечислять 

вещества, 

входящие в 

состав молекулы 

большинства 

липидов. 

Называть 

функции 

липидов  

характеризовать 

 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

П: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

липидов  

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

Презентация«Л

ипиды» 
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и функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике.  

Приводят примеры липидов, 

входящих в состав организмов, 

места их локализации и 

биологическую роль. Обсуждают в 

классе проблемы накопления жиров 

организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в 

природе 

особенности 

строения 

липидов, их 

функции.  

объектов 

К: умение слушать и  

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

7 Состав и 

строение 

белков 

 Состав и строение 

белков. Белки, или 

протеины. Простые и 

сложные белки. 

Аминокислоты. 

Полипептид. 

Первичная, вторичная, 

третичная и 

четвертичная 

структуры белков. 

Денатурация белка 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные 

белки», «аминокислоты», 

«полипептид», «первичная 

структура белков», «вторичная 

структура белков», «третичная 

структура белков», «четвертичная 

структура белков». Характеризуют 

состав и строение молекул белков, 

причины возможного нарушения 

природной структуры 

(денатурации) белков.  

Приводят примеры денатурации 

называть 

мономер 

белковой 

молекулы и его 

составляющие; 

уровни 

организации 

белковой 

молекулы; 

характеризовать 

особенности 

строения 

мономера белка 

и белковой 

молекулы в 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

П: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

Таблица  

«Белки» 

Модель белка 
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белков целом; 

объяснять 

процесс 

образования 

пептидной 

связи, процесс 

образования 

белков 

различных 

уровней 

организации.  

 

К: умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

 

 

 

 

 

8 Функции 

белков 

 Функции белков: 

строительная, 

двигательная, 

транспортная, 

защитная, 

регуляторная, 

сигнальная, 

энергетическая, 

каталитическая 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями белков на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике.  

Приводят примеры белков, 

входящих в состав организмов, мест 

их локализации и биологической 

роли 

перечислять 

функции белков 

в организме 

характеризовать 

особенности 

строения 

мономера белка 

и белковой 

молекулы в 

целом; 

объяснять 

Р: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа. 

П: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

белков 

Таблица  

«Белки» 
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процесс 

образования 

пептидной 

связи, процесс 

образования 

белков 

различных 

уровней 

организации. 

критерии для 

классификации 

объектов. 

 

К: умение слушать и 

задавать вопросы 

учителю и одно-

классникам 

 

 

Модель белка 

9 Нуклеинов

ые кислоты 

 Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибонуклеинов

ая кислота, или ДНК. 

Рибонуклеиновая 

кислота, или РНК. 

Азотистые основания: 

аденин, гуанин, 

цитозин, тимин, 

урацил. 

Комплементарность. 

Транспортная РНК 

(тРНК). Рибосомная 

РНК (рРНК). 

Информационная РНК 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК», «рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», 

«цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль 

ДНК».  

давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

типы 

нуклеиновых 

кислот; функции 

ДНК и РНК; 

типы РНК. 

Называть 

составляющие 

мономеров ДНК 

и РНК 

характеризовать 

Р: определяют цель 

работы П: 

осуществляют поиск 

и отбор 

необходимой 

информации 

 

К: задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Осознание 

единства живой 

природы на 

основе знаний о  

нуклеиновых 

кислотах 

 Презентация 

«ДНК и РНК». 
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(иРНК). Нуклеотид. 

Двойная спираль 

Дают характеристику состава и 

строения молекул нуклеиновых 

кислот. Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями нуклеиновых кислот 

на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике.  

Приводят примеры нуклеиновых 

кислот, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Составляют 

план параграфа учебника. Решают 

биологические задачи (на 

математический расчет; на 

применение принципа 

комплементарности) 

особенности 

строения 

нуклеиновых 

кислот (ДНК, 

РНК), объяснять 

принцип 

комплементарно

сти; функции 

ДНК и 

РНК (различных 

типов РНК);  

1

0 

АТФ и 

другие 

органическ

ие 

соединения 

клетки 

 Аденозинтрифосфат 

(АТФ). 

Аденозиндифосфат 

(АДФ). 

Аденозинмонофосфат 

(АМФ). 

Макроэргическая связь. 

Витамины 

жирорастворимые и 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«аденозинтрифосфат (АТФ)», 

«аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», 

«водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение 

давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

составляющие 

нуклеотида АТФ 

(АДФ, АМФ); 

различные 

группы 

Р: корректируют 

свои знания 

П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

Р: оценивают 

собственные 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 
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водорастворимые молекулы АТФ.  

Приводят примеры витаминов, 

входящих в состав организмов, и их 

биологической роли.  

Готовят выступление с сообщением 

о роли витаминов в 

функционировании организма 

человека (в том числе с 

использованием компьютерных 

технологий).  

Обсуждают результаты работы с 

одноклассниками 

витаминов 

характеризовать 

особенности 

строе- 

ния молекулы 

АТФ (АДФ, 

АМФ); ее 

свойства и 

функции 

(объяснять роль 

макроэргической 

связи).  

результаты 

К: выражают в 

ответах свои мысли 

 

1

1 

Биологическ

ие 

катализатор

ы 

 Понятие о 

катализаторах. 

Биологические 

катализаторы. 

Фермент. Кофермент. 

Активный центр 

фермента. 

Лабораторная работа 

№ 1 

Расщепление 

пероксида водорода 

Определяют понятия формируемые 

в ходе изучения темы: 

«катализатор», «фермент», 

«кофермент», «активный центр 

фермента».  

Характеризуют роль биологических 

катализаторов в клетке.  

Описывают механизм работы 

ферментов.  

Приводят примеры ферментов, их 

локализации в организме и их 

давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

факторы, 

обеспечивающие 

скорость 

ферментативных 

реакций 

характеризовать 

свойства 

ферментов, 

Р: корректируют 

свои знания 

К: взаимооценка 

П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

 

К: выражают в 

ответах свои мысли 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

катализаторов 

Таблица  

«Белки», 

пробирки, 

пероксид 

водорода, 

картофель 
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ферментом каталазой биологической роли.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

белковой природой ферментов и 

оптимальными условиями их 

функционирования.  

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе 

содержания лабораторной работы 

механизм 

действия 

ферментов, 

объяснять 

образование 

комплекса 

«фермент – 

вещество»; роль 

ферментов в 

организме 

 сырой и 

вареный, сырое 

мясо, штативы. 

1

2 

Вирусы  Вирусы. Капсид. 

Самосборка вирусных 

частиц. Цикл развития 

вируса 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид», «самосборка».  

Характеризуют вирусы как 

неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса.  

Описывают общий план строения 

вирусов.  

Приводят примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы 

перечислять 

элементы, 

входящие в 

состав вирусной 

частицы, 

способы борьбы 

со СПИДом 

характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирован

ия вирусов; 

особенности 

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее 

выполнения и 

оценивать полученные 

результаты.. 

П : умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

вирусов 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

 Презент. 

«Вирусы». 
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происхождения вирусов различных 

вирусных 

заболеваний и 

их 

профилактики, 

способы борьбы 

со СПИДом.  

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного, 

определять 

критерии для 

характеристики 

природных 

объектов 

К: умение 

воспринимать ин-

формацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

 

1

3 

Обобщающ

ий урок 

  Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы.  

Дают оценку возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции 

научного знания.  

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

многомолекуляр

ные 

комплексные 

системы; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках . 
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конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирован

ия 

многомолекуляр

ных 

комплексных 

систем, 

объяснять их 

свойства, 

значение 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, обсуждать 

Клеточный уровень  - 14 часов 

1

4 

Клеточный 

уровень: 

общая 

характерис

тика 

 Общая характеристика 

клеточного уровня 

организации живого. 

Клетка — структурная 

и функциональная 

единица жизни. 

Химический состав 

клетки. Методы 

изучения клетки. 

Основные положения 

клеточной теории 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «клетка», 

«методы изучения клетки», 

«световая микроскопия», 

«электронная микроскопия», 

«клеточная теория». Характеризуют 

клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, ее 

химический состав, методы 

изучения. Объясняют основные 

положения клеточной теории.  

Сравнивают принципы работы и 

возможности световой и 

называть 

фамилии 

великих ученых-

микроскопистов, 

внесших свой 

вклад в изучение 

клеток, авторов 

клеточной 

теории 

характеризовать 

основные 

положения 

клеточной 

. 

Р: умение выбирать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели 

П: умение находить 

нужную 

информацию 

К   умение 

корректировать свои  

знания, 

Учиться 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Модель 
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электронной микроскопической 

техники 

теории. 

Проводить 

сравнение 

строения 

прокариотов и 

эукариотов, 

растительной и 

животной клеток 

(автотрофов и 

гетеротрофов).  

взаимооценивать  

друг друга. 

«Клетка», 

Микроскопы, 

микропрепарат

ы 

1

5 

Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана 

 Общие сведения о 

строении клеток. 

Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. 

Клеточная мембрана. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз».  

Характеризуют и сравнивают 

процессы фагоцитоза и пиноцитоза.  

Описывают особенности строения 

частей и органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением клетки и 

осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

составляющие 

наружной 

клеточной 

мембраны, 

состав 

содержимого 

ядра 

характеризовать 

строение 

клеточной 

мембраны, 

функции 

Р- определяют цель 

работы,, 

корректируют 

знания. 

П- анализируют 

полученные знания и 

дифференцируют 

полученные знания. 

К   умение 

корректировать свои  

знания, 

взаимооценивать  

друг друга - 

выражают свои 

мысли. 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

Модель 

«Клетка»,  

Презент. 
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функциями клеточной мембраны.  

Составляют план параграфа 

наружной 

мембраны 

клетки, способы 

проникновения 

веществ внутрь 

клетки 

(фагоцитоз, 

пиноцитоз. 

1

6 

Ядро  Ядро, его строение и 

функции в клетке. 

Прокариоты. 

Эукариоты. 

Хромосомный набор 

клетки 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», 

«хроматин», «хромосомы», 

«кариотип», «соматические 

клетки», «диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», 

«гаметы», «ядрышко».  

Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. Решают 

биологические задачи на 

определение числа хромосом в 

гаплоидном и диплоидном наборе 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

составляющие 

наружной 

клеточной 

мембраны, 

состав 

содержимого 

ядра 

характеризовать 

строение 

клеточной 

мембраны, 

функции 

наружной 

мембраны 

Р- определяют цель 

работы,, 

корректируют 

знания. 

П- анализируют 

полученные знания и 

дифференцируют 

полученные знания. 

К   умение 

корректировать свои  

знания, 

взаимооценивать  

друг друга - 

выражают свои 

мысли. 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

Модель 

«Клетка»,  

Презент. 
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клетки, способы 

проникновения 

веществ внутрь 

клетки 

(фагоцитоз, 

пиноцитоз. 

1

7 

Эндоплазм

атическая 

сеть. 

Рибосомы. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы 

 Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс Гольджи», 

«лизосомы».  

Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки 

и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций.  

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

называть 

органоиды 

клетки, их 

функции; 

перечислять 

виды пластид 

характеризовать 

строение ЭПС, 

рибосом, 

лизосом и др. 

органоидов, их 

функции. 

Объяснять 

наличие 

большего 

количества 

митохондрий в 

молодых клетках 

и в клетках с 

большими 

Р- определяют цель 

работы, 

корректируют 

знания. 

П- анализируют 

полученные знания и 

дифференцируют 

полученные знания. 

 выражают свои 

мысли 

К: умение работать в 

группх, обсуждать 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

Модель 

«Клетка»,  

Презент.екция 
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энергетическими 

затратами 

1

8 

Митохондр

ии 

Пластиды. 

Клеточный 

центр.  

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения 

 

 Митохондрии. Кристы. 

Пластиды: 

лейкопласты, 

хлоропласты, 

хромопласты. Граны. 

Клеточный центр. 

Цитоскелет. 

Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено 

деления. Реснички. 

Жгутики. Клеточные 

включения 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», «клеточные 

включения».  

Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки 

и их функции. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций.  

Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение) 

называть 

элементы, 

входящие в 

состав 

клеточного 

центра; 

перечислять 

органоиды 

движения; 

называть 

органоиды 

прокариотическо

й клетки 

 

характеризовать 

строение и 

функции 

клеточного центра 

и органоидов 

движения;  

 

Р- определяют цель 

работы,, 

корректируют 

знания. 

П- анализируют 

полученные знания и 

дифференцируют 

полученные знания. 

- выражают свои 

мысли  

К- высказывают 

свою точку зрения 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

 Модель 

«Клетка»,  

Презент.екция 

 

1

9 

Особеннос

ти 

строения 

 Прокариоты. 

Эукариоты. Анаэробы. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», 

Давать 

сравнительную 

характеристику 

 

Р- определяют цель 

Осмысливают 

единую 

природную 
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клеток 

эукариот и 

прокариот 

 

Споры. 

Черты сходства и 

различия клеток 

прокариот и эукариот. 

Лабораторная работа 

№ 2 

Рассматривание 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом 

«анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности 

строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности 

строения клеток с целью выявления 

сходства и различия 

прокариот с 

эукариотами, 

выделяя признаки 

примитивности 

прокариот по 

сравнению с 

эукариотами. 

работы,, 

корректируют 

знания. 

П- анализируют 

полученные знания и 

дифференцируют 

полученные знания. 

- выражают свои 

мысли  

К- высказывают 

свою точку зрения 

целостность 

 Модель 

«Клетка»,  

Презент.екция 

2

0 

Обобщающ

ий урок 

 Контрольная работа Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы.  

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

особенности 

строения клеток 

живых 

организмов; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности 

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках . 
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строения и 

функционирован

ия  

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, обсуждать 

2

1 

Ассимиляци

я и 

диссимиляц

ия. 

Метаболизм 

 

 Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Метаболизм 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«ассимиляция», «диссимиляция», 

«метаболизм». Обсуждают в классе 

проблемные вопросы, связанные с 

процессами обмена веществ в 

биологических системах 

давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

этапы 

энергетического 

обмена, 

основные 

процессы 

метаболизма 

характеризовать 

обмен веществ и 

превращение 

энергии.  

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

Модель 

«Клетка»,  

Презентация 

 

2

2 

Энергетическ

ий обмен в 

клетке 

 Неполное кислородное 

ферментативное 

расщепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», 

Объяснять 

взаимосвязь 

ассимиляции и 

диссимиляции, 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 
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 кислородное 

расщепление глюкозы. 

Клеточное дыхание 

«гликолиз», «полное кислородное 

расщепление глюкозы», «клеточное 

дыхание». Характеризуют основные 

этапы энергетического обмена в 

клетках организмов.  

Сравнивают энергетическую 

эффективность гликолиза и 

клеточного дыхания 

образование 

АТФ в ходе 

энергетического 

обмена в клетке. 

Характеризовать 

обмен веществ и 

превращение 

энергии как 

процессы, 

составляющие 

основу 

жизнедеятельнос

ти клетки 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения 

мира 

Модель 

«Клетка»,  

Презентация 

2

3 

Фотосинте

з и 

хемосинтез 

 

 Значение фотосинтеза. 

Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая 

фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. 

Хемосинтез. 

Хемотрофы. 

Нитрифицирующие 

бактерии 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «световая 

фаза фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую и 

световую фазы фотосинтеза по 

схеме, приведенной в учебнике.  

Сравнивают процессы фотосинтеза 

и хемосинтеза.  

Решают расчетные математические 

Объяснять 

смысл световой 

и темновой фаз 

фотосинтеза 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

Осмысливают 

причины  

разнообразия 

процессов 

происходящих в 

живых 

организмах 

Таблица» 

Фотосинтез»,  
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задачи, основанные на фактическом 

биологическом материале 

самостоятельно. 

 П. Уметь 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

 

К: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно 

оценивать работу 

членов групп 

2

4 

Автотрофы 

и 

гетеротроф

ы 

 Автотрофы. 

Гетеротрофы. 

Фототрофы. 

Хемотрофы. 

Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«фототрофы», «хемотрофы», 

«сапрофиты», «паразиты», 

«голозойное питание». Сравнивают 

организмы по способу получения 

давать 

определение 

терминам. 

Называть типы 

питания живых 

организмов; 

фазы и продукты 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

Осмысливают 

причины  

разнообразия 

типов питания 

клетки 

Таблица» 

Фотосинтез», 
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питательных веществ. Составляют 

схему «Классификация организмов 

по способу питания» с приведением 

конкретных примеров (смысловое 

чтение) 

фотосинтеза; 

группы 

гетеротрофных 

организмов 

характеризовать 

(описывать) 

особен- 

ности питания 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов 

(сапрофитов, 

паразитов, 

симбионтов),  

особенности 

процессов фото- 

и хемосинтеза. 

Приводить 

примеры 

растительных 

организмов с 

гетеротрофным 

типом питании, 

организмов со 

смешанным 

типом питания.  

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 П. Уметь 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

 

К: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Объективно 

оценивать работу 

членов групп 

презент 

«Типы питания 

клеток» 
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2

5 

Синтез 

белков в 

клетке 

 

 Синтез белков в клетке. 

Ген. Генетический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. 

Антикодон. 

Трансляция. Полисома 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», 

«антикодон», «трансляция», 

«полисома». Характеризуют 

процессы, связанные с биосинтезом 

белка в клетке.  

Описывают процессы транскрипции 

и трансляции применяя принцип 

комплементарности и 

генетического кода 

давать 

определение 

терминам. 

Называть этапы 

биосинтеза 

белка (место 

осуществления 

транскрипции и 

трансляции) 

характеризовать 

(описывать) 

процесс 

биосинтеза 

белков в клетке. 

Объяснять роль 

генетического 

кода, роль 

Р-  выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, вносят 

необходимые 

дополнения. П- 

исследуют, находят 

и отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

 

К- слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

 

 

Модедь ДНК, 

Презн. 

«Биосинтез 

белка» 

 

2

6 

Деление 

клетки. 

Митоз 

 

 Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Интерфаза. Профаза. 

Метафаза. Анафаза. 

Телофаза. 

Редупликация. 

Хроматиды. 

Центромера. Веретено 

деления 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», 

«метафаза», «анафаза», «телофаза», 

«редупликация», «хроматиды», 

«центромера», «веретено деления».  

Характеризуют биологическое 

значение митоза.  

давать 

определение 

терминам. 

Называть фазы 

митоза, 

органоиды, 

участвующие в 

делении клетки 

характеризовать 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

 П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

продолжительностью деления 

клетки и продолжительностью 

остального периода жизненного 

цикла клетки 

механизм 

деления клетки; 

описывать 

процессы, 

происходящие в 

каждой из фаз 

митоза. 

Объяснять 

биологический 

смысл митоза 

структурируют ее. 

 

К- высказывают 

свою точку зрения 

2

7 

Обобщающ

ий урок 

 Контрольная работа  

 

знать термины; 

называть 

органоиды 

клетки, группы 

химических 

элементов, 

включенных в 

химический 

состав клеток; 

перечислять 

типы питания; 

фазы митоза 

характеризовать 

строение, 

функции и 

химический 

Р: корректировать 

знания и  объективно 

их оценивать. 

П: умение  обобщать 

и систематизировать 

знания, делать 

заключения и 

выводы, строить 

логическое 

рассуждение. 

 

К : отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

Учиться 

самостоятельно 

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 

свои знания  

при изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 
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состав клеток 

(бактерий, 

грибов, растений 

и животных); 

(энергетический 

и пластический 

обмены); 

сущность 

митоза. 

Приводить 

примеры, 

показывающие 

взаимосвязь 

строения и 

функций клеток 

 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников и 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

Организменный уровень  - 13 часов 

2

8 

Размножен

ие 

организмов 

 

 Общая характеристика 

организменного 

уровня. Размножение 

организмов. Бесполое 

размножение. 

Почкование. Деление 

тела надвое. Споры. 

Вегетативное 

размножение. Половое 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«размножение организмов», 

«бесполое размножение», 

«почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное 

размножение», «половое 

размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», 

знать термины; 

перечислять 

виды бесполого 

и полового 

размножения 

организмов; 

называть 

мужские и 

женские 

. 

Р: Умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цели и 

задачи учебной 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 
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размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. 

Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. 

Яйцеклетки 

«яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки».  

Характеризуют организменный 

уровень организации живого, 

процессы бесполого и полового 

размножения, сравнивают их.  

Описывают способы вегетативного 

размножения растений.  

Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым и 

бесполым путем 

половые гаметы 

описывать 

сущность 

размножения 

организмов(бакт

ерий, грибов, 

растений, 

животных и 

человека); 

характеризовать 

виды бесполого 

и полового 

размножения 

организмов. 

Осуществлять 

сравнительную 

характеристику 

бесполого и 

полового 

размножения, 

объяснять 

преимущества 

деятельности. 

Умение работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П:.. Давать 

определения 

терминам. 

.  Различать 

бесполое и половое 

размножение 

Анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков 

К: Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

мировоззрение. 

Презент. 

«Бесполое 

размножение» 

2 Развитие 

половых 

 Стадии развития 

половых клеток. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

давать 

определение 

Р: Уметь 

самостоятельно 

Формирование  

активной 

жизненной 
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9 клеток. 

Мейоз. 

Оплодотво

рение 

 

Гаметогенез. Период 

размножения. Период 

роста. Период 

созревания. Мейоз: 

мейоз I и мейоз II. 

Конъюгация. 

Кроссинговер. 

Направительные 

тельца. 

Оплодотворение. 

Зигота. Наружное 

оплодотворение. 

Внутреннее 

оплодотворение. 

Двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных. 

Эндосперм 

«гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные 

тельца», «оплодотворение», 

«зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм».  

Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза по 

схемам.  

Сравнивают митоз и мейоз.  

Объясняют биологическую 

сущность митоза и оплодотворения 

терминам. 

Перечислять 

стадии 

гаметогенеза, 

стадии мейоза 

 

характеризовать 

стадии 

гаметогенеза, 

сущность и 

стадии мейоза, 

процесса 

оплодотворения; 

выделять 

отличия в 

процессах 

формирования 

мужских и 

женских гамет. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

хромосомного 

набора 

соматических и 

половых клеток, 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

 

П: Давать 

определения 

терминам. 

Перечислять 

способы 

размножения 

Сравнивать 

животных с 

различными видами 

бесполого 

размножения и 

животных  с 

внешним и 

внутренним 

оплодотворением. 

Доказывать 

эволюционное 

совершенство 

позиции в 

защите природы 

родного края. 

Формирование 

экологической 

культуры 

необходимой в 

современном 

мире. 

Распознание 

взаимоотношен

ий 

человеческого 

общества и 

природы. 

Таблица 

«Мейоз» 

Презент. 
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объясняя 

биологический 

смысл этих 

различий 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития зародыша в 

материнском 

организме. 

Анализировать 

содержание К : 

отстаивая свою 

точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников 

3

0 

Индивидуа

льное 

развитие 

организмов

. 

Биогенетич

еский 

закон 

 

  Онтогенез. Эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный период 

онтогенеза. Прямое развитие. 

Непрямое развитие. 

Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

Биогенетический закон. Филогенез 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «онтогенез», 

давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

периоды 

онтогенеза, 

этапы 

эмбрионального 

развития 

характеризовать 

Р: Уметь 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Уметь работать по 

плану, сверять свои 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Оценивать 
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«эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период 

онтогенеза», «прямое развитие», 

«непрямое развитие», «закон 

зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют 

периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на примере 

различных групп организмов. 

Объясняют биологическую 

сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым 

развитием 

периоды 

онтогенеза, 

процессы, 

происходящие в 

каждом из 

периодов. 

Проводить 

сравнение 

прямого и 

непрямого 

постэмбриональ

ного развития 

организма. 

Формулировать 

биогенетический 

закон, поясняя 

его значение 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

П: Различать 

животных с 

развитием с 

метаморфозом и без 

метаморфоза. 

Объяснять 

биологическую роль 

метаморфозов в 

жизни животных 

Сравнивать развитие 

с метаморфозом и 

без метаморфоза. 

К: Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

(паре). 

Уметь объективно 

оценивать работу 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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членов группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1 

Обобщающ

ий урок 

  Определяют понятия, 

сформированные в ходе изучения 

темы.  

Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

способы 

размножения 

живых 

организмов; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности 

строения и 

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках . 
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функционирован

ия  

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, обсуждать 

3

2 

Закономерно

сти 

наследования 

признаков, 

установленн

ые 

Г. Менделем. 

Моногибрид

ное 

скрещивание 

 

 Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Цитологические 

основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

Гибридологический 

метод. Чистые линии. 

Моногибридные 

скрещивания. 

Аллельные гены. 

Гомозиготные и 

гетерозиготные 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», 

«чистые линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и 

рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон чистоты 

гамет».  

Характеризуют сущность 

гибридологического метода.  

Описывают опыты, проводимые 

Г.Менделем по моногибридному 

скрещиванию. 

Составляют схемы скрещивания. 

Объясняют цитологические основы 

закономерностей наследования 

давать 

определение 

терминам 

характеризовать 

предмет 

изучения 

генетики, 

генетические 

термины, 

символы, 

понятия; 

раскрывать суть 

гибридологическ

ого метода, суть 

правила 

единообразия 

гибридов 

первого 

поколения, суть 

закона чистоты 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 
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организмы. 

Доминантные и 

рецессивные признаки. 

Расщепление. Закон 

чистоты гамет.  

 

признаков при моногибридном 

скрещивании.  

Решают задачи на моногибридное 

скрещивание 

гамет; 

формулировать 

правило 

расщепления. 

Давать 

цитологическое 

обоснование 

закономерностя

м наследования 

при 

моногибридном 

одноклассников 

ИНМ, беседа, 

лекция 

3

3 

Неполное 

доминиров

ание. 

Генотип и 

фенотип. 

Анализиру

ющее 

скрещиван

ие 

 Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание. 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», 

«фенотип», «анализирующее 

скрещивание». Характеризуют 

сущность анализирующего 

скрещивания. Составляют схемы 

скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при 

неполном доминировании 

давать 

определение 

терминам 

характеризовать 

законы 

наследственност

и. Объяснять 

взаимосвязь 

генотипа и 

фенотипических 

признаков 

организмов, 

практическое 

значение 

применения 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения 

 Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 
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метода 

анализирующего 

скрещивания. 

Решать задачи 

на неполное 

доминирование 

и 

анализирующее 

скрещивание 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

ИНМ, беседа, 

лекция, 

практикум 

3

4 

Дигибридн

ое 

скрещиван

ие. Закон 

независимо

го 

наследован

ия 

признаков 

 Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

Полигибридное 

скрещивание. Решетка 

Пеннета. 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«дигибридное скрещивание», 

«закон независимого наследования 

признаков», «полигибридное 

скрещивание», «решетка Пеннета».  

Дают характеристику и объясняют 

сущность закона независимого 

наследования признаков.  

Составляют схемы скрещивания и 

решетки Пеннета.  

Решают задачи на дигибридное 

скрещивание 

давать 

определение 

терминам 

характеризовать 

законы 

наследственност

и. Раскрывать 

сущность закона 

независимого 

наследования 

признаков. 

Решать задачи 

на дигибридное 

скрещивание. 

Характеризовать 

виды 

взаимодействия 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

 



122 
 

аллельных генов своей работы и 

работы 

одноклассников 

КУ, групп. 

3

5 

  Контрольная работа      

3

6 

Генетика 

пола. 

Сцепленно

е с полом 

наследован

ие  

 

 Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных 

с полом. Аутосомы. 

Половые хромосомы. 

Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. 

Сцепление гена с 

полом. 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», 

«гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», «сцепление 

гена с полом».  

Дают характеристику и объясняют 

закономерности наследования 

признаков, сцепленных с полом.  

Составляют схемы скрещивания. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

зависимости развития пола особи от 

ее хромосомного набора. Решают 

задачи на наследование признаков, 

сцепленных с полом 

давать 

определение 

терминам 

характеризовать 

сущность закона  

Т. Моргана. 

Объяснять 

механизм 

сцепленного 

наследования 

признаков, 

называть его 

причины 

(конъюгация, 

перекрест 

хромосом), 

обращая 

внимание на 

биологическое 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения 

 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 
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значение 

перекреста 

хромосом 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

хромосом 

характеризовать 

группы 

хромосом 

(аутосомы и 

половые 

хромосомы); 

механизм 

наследования 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

Приводить 

примеры 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решать 

задачи на 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения 

 

 

 

 

 

работы 

одноклассников  

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 

свои знания  

при изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологических  

задач 

ИНМ, беседа, 

лекция 

 КУ, групп. 

работа 
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сцепленное с 

полом 

наследование 

3

7 

Закономер

ности 

изменчивос

ти: 

модификац

ионная 

изменчивос

ть. Норма 

реакции 

 Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. 

Модификации. Норма 

реакции.  

Лабораторная работа 

№ 3  

Выявление 

изменчивости 

организмов 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«изменчивость», «модификации», 

«модификационная изменчивость», 

«норма реакции». Характеризуют 

закономерности модификационной 

изменчивости организмов.  

Приводят примеры 

модификационной изменчивости и 

проявлений нормы реакции.  

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

организмов с широкой и узкой 

нормой реакции.  

Выполняют практическую работу 

по выявлению изменчивости у 

организмов 

давать 

определение 

терминам 

характеризовать 

свойства живых 

организмов: 

наследственност

ь и 

изменчивость; 

объяснять 

воздействие 

генотипа и 

условий среды 

на 

формирование 

фенотипа 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной 

и индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

Представлять  

информацию в виде  

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Анализировать, 

савнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

 

Коммуникативные 

УУД: 

 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

Учиться 

признавать 

противоречивос

ть и 

незавершенност

ь своих 

взглядов на 

мир, 

возможность их 

изменения. 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 

 

 

3

8 

Закономер

ности 

изменчивос

ти: 

мутационн

ая 

изменчивос

ть 

 

 Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость. 

Причины мутаций.  

Генные, хромосомные 

и геномные мутации. 

Утрата. Делеция. 

Дупликация. Инверсия. 

Синдром Дауна. 

Полиплоидия. 

Колхицин. Мутагенные 

вещества 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «генные 

мутации», «хромосомные мутации», 

«геномные мутации», «утрата», 

«делеция», «дупликация», 

«инверсия», «синдром Дауна», 

«полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества».  

Характеризуют закономерности 

мутационной изменчивости 

организмов.  

Приводят примеры мутаций у 

организмов.  

Сравнивают модификации и 

мутации. Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов 

называть виды 

взаимодействия 

неаллельных 

генов 

характеризовать 

законы 

наследственност

и, виды 

взаимодействия 

неаллельных 

генов. Решать 

задачи на 

взаимодействия 

неаллельных 

генов 

давать 

определение 

терминам. 

Называть виды 

мутаций; 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения  

Р. Самостоятельно 

осознавать  причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану, 

Учатся 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учатся 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

работы,  

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать 
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факторы, 

способные 

вызвать 

увеличение 

частоты мутаций 

 

характеризовать 

формы 

изменчивости; 

выделять 

основные 

различия между 

модификациями 

и мутациями; 

перечислять 

виды мутаций, 

факторы, 

способные 

вызвать 

увеличение 

частоты 

мутаций. 

Обосновывать 

биологическую 

роль мутаций. 

Приводить 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, 

компьютер). 

 П. Осуществлять 

логическую операцию 

установления 

отношений; 

 

К. Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 

 

свои знания  при 

изучении других 

предметов. 

КУ, групп. 

работа 
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примеры 

изменчивости, 

наследственност

и и 

приспособленно

сти растений и 

животных к 

среде обитания 

3

9 

Основные 

методы 

селекции 

растений, 

животных 

и 

микроорга

низмов 

 

 Селекция. 

Гибридизация. 

Массовый отбор. 

Индивидуальный 

отбор. Чистые линии. 

Близкородственное 

скрещивание. 

Гетерозис. Межвидовая 

гибридизация. 

Искусственный 

мутагенез. 

Биотехнология. 

Антибиотики 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы 

селекционной работы.  

Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор.  

Готовят сообщения к уроку-

семинару «Селекция на службе 

человека» 

давать 

определение 

терминам. 

Называть центры 

происхождения 

культурных 

растений 

 

характеризовать 

задачи и центров 

происхождения 

культурных 

растений с 

местами 

расположения 

значениеобосновы

вать совпадение 

великих древних 

Р: корректировать 

знания и  объективно 

их оценивать. 

 

 П: умение 

работать с текстом, 

выделять в нем 

главное, 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия.  

К: отстаивают 

свою точку зрения, 

приводят аргументы, 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Осмысливают 

причины 

многообразия 

животного мира  

ИНМ, беседа, 

лекция 
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цивилизаций; 

приводить 

примеры 

использования 

учеными в 

селекционной 

работе закона 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные методы 

селекции; виды 

гибридизации 

характеризовать 

основные методы 

селекции, виды 

гибридизации, 

явление 

гетерозиса; знать 

методику, 

позволяющую 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

Р: корректировать 

знания и  объективно 

их оценивать. 

 

П.. Давать 

определение понятиям 

на основе изученного 

на различных 

предметах учебного 

материала; 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой и 

выбирать удобную для 

себя форму фиксации и 

представления 

информации. 

К: отстаивают свою 

точку зрения, приводят 

аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Отстаивая свою точку 
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преодолеть 

стерильность 

межвидовых 

(межродовых) 

гибридов. 

Приводить 

примеры 

селекционных 

работ 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами 

4

0 

Обобщающи

й урок 

По теме 

«Селекция» 

 Контрольная работа Выступают с сообщениями, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителями 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

способы 

селекции 

организмов; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках . 
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следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, обсуждать 

Популяционно-видовой уровень  - 8 часов 

4

1 

Популяционн

о-видовой 

уровень: 

общая 

характеристи

ка 

 

 Понятие о виде. 

Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический. Ареал. 

Популяция. Свойства 

популяций. Биотические 

сообщества. 

Лабораторная работа  

№ 4 

Изучение 

морфологического 

критерия вида 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «вид», 

«морфологический критерий вида», 

«физиологический критерий вида», 

«генетический критерий вида», 

«экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», 

«исторический критерий вида», 

«ареал», «популяция», «свойства 

популяций», «биотические 

сообщества».  

Дают характеристику критериев 

вида, популяционной структуры 

вида. Описывают свойства 

популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида.  

Выполняют практическую работу 

по изучению морфологического 

критерия вида.  

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

критерии вида 

характеризовать 

основную 

систематическу

ю единицу в 

биологии, 

критерии вида 

(морфологическ

ий, 

физиологически

й, генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический).  

 : самостоятельно 

поставить цель 

работы, составить  

план и 

последовательность 

действий  ,сличить 

результаты и внести 

необходимые 

дополнения,  

оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П : умение находить 

нужную 

информацию,  

использовать 

различные  

источники 

получения 

Учиться 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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Смысловое чтение информации, 

представлять 

информацию в виде 

схем ,таблиц и 

конспектов. 

К : отставать свою 

точку зрения 

приводить 

аргументы, 

подтверждать их 

примерами, с 

достоинством 

признавать свои 

ошибки и 

корректировать 

знания, 

взаимооценивать  

друг друга. 

4

2 

Экологическ

ие факторы и 

условия 

среды. 

 

 

 Понятие об 

экологических 

факторах. Условия 

среды. Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Экологические 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«абиотические экологические 

факторы», «биотические 

экологические факторы», 

«антропогенные экологические 

факторы», «экологические 

условия», «вторичные 
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условия: температура, 

влажность, свет. 

Вторичные 

климатические 

факторы. 

Влияние экологических 

условий на организмы 

климатические факторы». Дают 

характеристику основных 

экологических факторов и условий 

среды.  

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

влияния экологических условий на 

организмы. Смысловое чтение 

4

3 

Происхожден

ие видов. 

Развитие 

эволюционн

ых 

представлени

й 

 

 Происхождение видов. 

Развитие 

эволюционных 

представлений. 

Основные положения 

теории Ч. Дарвина.  

Эволюция. Теория 

Дарвина. Движущие 

силы эволюции: 

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный отбор. 

Синтетическая теория 

эволюции 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «эволюция», 

«теория Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции».  

Дают характеристику и сравнивают 

эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные 

положения учения Ч.Дарвина.  

Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций 

учения Ч.Дарвина. Готовят 

сообщения или презентации о 

Ч.Дарвине в том числе с 

использованием компьютерных 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

фамилии ученых-

эволюционистов; 

основные 

положения 

теории Ч. 

Дарвина 

 

характеризовать 

основные 

положения 

теории Ч. 

Дарвина; 

обосновывать 

Р : самостоятельно 

поставить цель работы, 

составить  план и 

последовательность 

действий 

.П : умение находить 

нужную информацию,  

использовать 

различные  источники 

получения 

информации. 

К : отставать свою 

точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

Учатся 

использовать 

свои взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Осознавать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 
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технологий.  

Работают с Интернетом как с 

источником информации 

роль Ч. Дарвина в 

развитии 

эволюционных 

идей. Выделять 

общее и 

различное в 

эволюционных 

теориях Ламарка 

и Дарвина, 

характеризуя 

основную заслугу 

Ч. Дарвина 

Р умеют оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П :анализируют, 

сравнивают, 

классифицирует и 

обобщает понятия; 

дают определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

К- умеют слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

КУ, групп. 

работа 

4

4 

Биологическа

я 

Классификац

ия 

Популяция 

как 

элементарная 

 Популяционная 

генетика. Изменчивость 

генофонда 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«популяционная генетика», 

«генофонд».  

Называют причины изменчивости 

генофонда.  

Приводят примеры, доказывающие 

давать 

определение 

терминам 

характеризовать 

элементарную 

единицу 

эволюции 

Р : самостоятельно 

поставить цель работы, 

составить  план и 

последовательность 

действий 

.П : умение находить 

нужную информацию,  

Учиться 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учиться 

использовать свои 

взгляды для 

решения проблем 
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единица 

эволюции 

 

приспособительный 

(адаптивный) характер изменений 

генофонда.  

Обсуждают проблемы движущих 

сил эволюции с позиций 

современной биологии.  

Смысловое чтение 

(популяцию), 

обосновывать 

роль популяций 

в экологических 

системах. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

организменного 

и популяционно-

видового 

уровней 

организации 

живой природы 

давать 

определение 

терминам 

характеризовать 

основные 

систематические 

категории; 

признаки царств 

живой природы 

(отделов, 

классов, 

семейств 

использовать 

различные  источники 

получения 

информации. 

К : отставать свою 

точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

Р умеют оценить 

степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П :анализируют, 

сравнивают, 

классифицирует и 

обобщает понятия; 

дают определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

К- умеют слушать 

учителя и отвечать на 

и извлечения 

жизненных 

уроков 

Учатся 

использовать свои 

взгляды на мир 

для объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Осознавать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 
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цветковых 

растений; 

подцарств, типов 

и классов 

животных). 

Определять 

таксономическу

ю 

принадлежность 

растений 

вопросы своим 

ИНМ, беседа, 

лекция 

4

5 

Борьба за 

существован

ие и 

естественный 

отбор 

 

 Борьба за 

существование. Формы 

борьбы за 

существование. Формы 

естественного отбора 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба 

за существование с 

неблагоприятными условиями 

среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий 

естественный отбор».  

Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного 

отбора.  

Приводят примеры их проявления в 

природе.  

давать 

определение 

терминам. 

Называть формы 

борьбы за 

существование, 

формы 

естественного 

отбора 

характеризовать 

формы борьбы 

за 

существование, 

роль 

естественного 

отбора и его 

Р-  выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, вносят 

необходимые 

дополнения. 

 

П- исследуют, 

находят и отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

 

К- слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Осознают 

активное 

взаимодействие 

живых 

организмов с 

окружающей 

средой. 

КУ, групп. 

работа 
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Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего учебно-

исследовательского проекта.  

Смысловое чтение 

формы. 

Сравнивать 

стабилизирующ

ий и движущий 

отбор. 

Приводить 

примеры 

адаптаций как 

результата 

действия 

естественного 

отбора, 

происходящего 

под давлением 

борьбы за 

существование 

4

6 

Видообраз

ование 

 

 Понятие о 

микроэволюции. 

Изоляция. 

Географическое 

видообразование. 

Микроэволюция. 

Изоляция. 

Репродуктивная 

изоляция. 

Видообразование. 

Географическое 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«микроэволюция», «изоляция», 

«репродуктивная изоляция», 

«видообразование», 

«географическое видообразование». 

Характеризуют механизмы 

географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. 

Смысловое чтение с последующим 

выдвижение гипотез о других 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные формы 

видообразования 

характеризовать 

процесс 

микроэволюции, 

его основные 

Р- вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит усвоению. 

 П- структурируют 

учебный материал, 

выделяют в нем 

главное 

Осознают 

многообразие 

животного мира 

на Земле. 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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видообразование возможных механизмах 

видообразования 

формы; 

приводить 

примеры. 

Доказывать, что 

движущему 

отбору 

принадлежит 

решающая роль 

в процессах 

видообразования

, что 

наследственност

ь, изменчивость, 

борьба за 

существование и 

естественный 

отбор являются 

движущими 

силами 

эволюции. 

Характеризовать 

роль в 

видообразовани

и различных 

механизмов 

изоляции 

К-  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 
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4

7 

Макроэвол

юция 

 

 Понятие о 

макроэволюции. 

Направления 

макроэволюции. Пути 

достижения 

биологического 

прогресса. 

Экскурсия «Причины 

многообразия видов в 

природе» 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«макроэволюция», «направления 

эволюции», «биологический 

прогресс», «биологический 

регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «дегенерация». 

Характеризуют главные 

направления эволюции.  

Сравнивают микро- и 

макроэволюцию.  

Обсуждают проблемы 

макроэволюции с одноклассниками 

и учителем.  

Работают с дополнительными 

информационными источниками с 

целью подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию 

 давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

таксономические 

группы, 

процессы, 

являющиеся 

движущими 

силами 

макроэволюции 

характеризовать 

понятие 

«макроэволюция

»; приводить 

доказательства 

макроэволюции. 

Р- планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

П- находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К- высказывают 

свою точку зрения 

Осознавать 

свои интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам. 

ИНМ, беседа, 

лекция 

 

4

8 

Обобщающ

ий урок - 

контрольна

я работа 

 Контрольная работа Выступают с сообщениями, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителями 

давать 

определение 

терминам. 

Называть этапы  

и виды 

эволюции; 

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 
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перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, обсуждать 

и поступках . 

Экосистемный уровень  - 6 

4

9 

Сообществ

о, 

экосистема

, 

биогеоцено

з 

 

 Биотическое 

сообщество, или 

биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз».  

Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня.  

Приводят примеры экосистем 

разного уровня.  

терминам. 

Называть 

природные 

сообщества. 

Перечислять 

элементы 

экотопа, биотопа 

и биогеоценоза 

характеризовать 

Р- определяют цель 

работы,, 

корректируют 

знания 

. П- анализируют  и 

дифференцируют 

полученные знания. 

К- умеют слушать 

учителя и отвечать 

Учатся 

использовать 

свои взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 
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Характеризуют аквариум как 

искусственную экосистему 

природные 

сообщества, их 

основные 

свойства и 

задачи; 

перечислять 

важнейшие 

компоненты 

экосистем и их 

классификацию; 

роль 

регуляторов в 

поддержании 

устойчивости 

экосистемы. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

сообщества, 

экосистемы, 

биогеоценоза. 

Приводить 

примеры 

естественных и 

искусственных 

сообществ 

на вопросы извлечения 

жизненных 

уроков 

Осознавать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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5

0 

Состав и 

структура 

сообщества 

 

 Видовое разнообразие. 

Морфологическая и 

пространственная 

структура сообществ. 

Трофическая структура 

сообщества. Пищевая 

цепь. Пищевая сеть. 

Жизненные формы. 

Трофический уровень 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «видовое 

разнообразие», «видовой состав», 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», «редкие 

виды», «виды-средообразователи». 

Характеризуют морфологическую и 

пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

организмов, 

составляющие 

трофическую 

структуру 

сообщества; 

перечислять 

связи в 

экосистемах 

(территориальны

е, пищевые, 

межпопуляцион

ные) 

характеризовать 

морфологическу

ю и 

пространственну

ю структуру 

сообщества; 

значение 

видового 

разнообразия 

как показателя 

Р - организовывают 

выполнение заданий 

учителя, делают 

выводы по 

результатам работы. 

 П- умеют работать с 

текстом, выделять в 

нем главное. 

 

К- выражают в 

ответах свои мысли 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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состояния 

сообщества;. 

5

1 

Межвидов

ые 

отношения 

организмов 

в 

экосистеме 

 

 Типы биотических 

взаимоотношений. 

Нейтрализм. 

Аменсализм. 

Комменсализм.Симбио

з. Протокооперация. 

Мутуализм.Конкуренци

я. Хищничество. 

Паразитизм 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«нейтрализм», «аменсализм», 

«комменсализм», «симбиоз», 

«протокооперация», «мутуализм», 

«конкуренция», «хищничество», 

«паразитизм». 

Решают экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей.  

Приводят примеры положительных 

и отрицательных взаимоотношений 

организмов в популяциях 

давать 

определение 

терминам. 

Называть виды 

биогеоценозов; 

перечислять 

охранные 

мероприятия по 

сохранению 

экосистем 

характеризовать 

экологическую 

сукцессию, ее 

природу и 

механизмы; 

стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную); 

обосновывать 

значение 

сукцессий. 

Выделять 

сходства и 

Р- Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

П- умеют 

структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем 

главное 

К- высказывают 

свою точку зрения 

Осознают 

активное 

взаимодействие 

живых 

организмов с 

окружающей 

средой. 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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различия в 

функционирован

ии наземных и 

водных 

экосистем. 

Давать 

характеристику 

деятельности 

человека как 

одному из 

регулирующих 

факторов в 

экологических 

системах 

5

2 

Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме 

 

 Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. 

Пирамиды численности 

и биомассы 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы».  

Дают характеристику роли 

автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме.  

Решают экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

организмов, 

составляющих 

трофическую 

структуру 

сообщества 

характеризовать 

потоки энергии 

Р - организовывают 

выполнение заданий 

учителя, делают 

выводы по 

результатам работы. 

 П- умеют работать с 

текстом, выделять в 

нем главное. 

 

К- выражают в 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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и вещества в 

экосистемах, 

количественные 

изменения 

энергии в 

процессе 

переноса ее по 

пищевым цепям, 

пирамиды 

численности и 

биомассы. 

Обосновывать 

непрерывный 

приток веществ 

извне как 

необходимое 

условие 

функционирован

ия экосистемы. 

Составлять цепи 

питания 

ответах свои мысли 

5

3 

Саморазвит

ие 

экосистемы. 

Экологичес

кая 

 Саморазвитие 

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия. Равновесие. 

Первичная сукцессия. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная сукцессия».  

Характеризуют процессы 

давать 

определение 

терминам. 

Называть виды 

биогеоценозов; 

перечислять 

Р- Развивают навыки 

самооценки и 

самоанализа. 

П- умеют 

структурировать 

Осознают 

активное 

взаимодействие 

живых 

организмов с 

окружающей 
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сукцессия Вторичная сукцессия 

 

саморазвития экосистемы.  

Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии.  

Разрабатывают плана урока-

экскурсии 

охранные 

мероприятия по 

сохранению 

экосистем 

характеризовать 

экологическую 

сукцессию, ее 

природу и 

механизмы; 

стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную); 

обосновывать 

значение 

сукцессий. 

Выделять 

сходства и 

различия в 

функционирован

ии наземных и 

водных 

экосистем. 

Давать 

характеристику 

деятельности 

человека как 

учебный материал, 

выделять в нем 

главное 

К- высказывают 

свою точку зрения 

средой. 

ИНМ, беседа, 

лекция 



146 
 

одному из 

регулирующих 

факторов в 

экологических 

системах 

5

4 

Обобщающи

й урок –

экскурсия 

 Экскурсия в 

биогеоценоз 

Готовят отчет об экскурсии давать 

определение 

терминам. 

Называть 

элементы 

биоценозов; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках . 
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Биосферный уровень  - 12 

5

5 

Биосфера. 

Средообраз

ующая 

деятельнос

ть 

организмов  

 

 Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов 

 

Определяют понятия «биосфера», 

«водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва», 

«организмы как среда обитания», 

«механическое воздействие», 

«физико-химическое воздействие», 

«перемещение вещества», «гумус», 

«фильтрация».  

Характеризуют биосферу как 

глобальную экосистему.  

Приводят примеры воздействия 

живых организмов на различные 

среды жизни 

давать 

определение 

терминам. 

Называть среды 

жизни живых 

организмов; 

фамилии 

ученых, 

работавших в 

области 

изучения 

биосферы 

организмов к 

жизни в 

определенной 

среде 

характеризовать 

среды обитания 

организмов, 

особенности 

различных сред 

жизни, 

приспособления 

живых 

организмов к 

Р-  выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, вносят 

необходимые 

дополнения. 

 П- исследуют, 

находят и отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

 

К- слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

ИНМ, беседа, 

лек 
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жизни в 

определенной 

среде, которые 

выработались в 

процессе 

5

6 

Круговорот 

веществ в 

биосфере  

 

 Круговорот веществ в 

биосфере. 

Биогеохимический 

цикл. Биогенные 

(питательные) вещества

. Микротрофные и 

макротрофные 

вещества. 

Микроэлементы 

 

Определяют понятия 

«биогеохимический цикл», 

«биогенные 

(питательные) вещества», 

«микротрофные вещества», 

«макротрофные вещества», 

«микроэлементы».  

Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на Земле, 

используя иллюстрации учебника.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

биомассой (продуктивностью) вида 

и его значением в поддержании 

функционирования сообщества 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

биогенные 

элементы; 

перечислять 

биогеохимическ

ие циклы 

 

характеризовать 

особенности 

круговорота 

веществ в 

природе, его 

значение; 

последствия 

нарушения 

круговорота 

веществ в 

биосфере; 

 Р : самостоятельно 

ставят цели работы, 

составляют  план и 

последовательность 

действий  оценивают 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД : умеют 

находить нужную 

информацию,  

используют 

различные  

источники 

получения 

информации. 

Коммуникативные 

УУД : отставают 

Учиться 

осмысливать 

значимость 

данной темы, 

учиться 

использовать 

свои взгляды 

для решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

ИНМ, беседа, 

лекция 

 



149 
 

биогеохимическ

ие циклы азота, 

углерода и 

фосфора; 

объяснять роль 

живых 

организмов в 

поддержании 

круговорота 

биогенных 

элементов 

свою точку зрения 

приводят аргументы, 

подтверждают их 

примерами, с 

достоинством 

признают свои 

ошибки и 

корректируют 

знания, 

взаимооценивают  

друг друга. 

5

7 

Эволюция 

биосферы  

 

 Эволюция биосферы. 

Живое вещество. 

Биогенное вещество. 

Биокосное вещество. 

Косное вещество. 

Экологический кризис 

 

Определяют понятия «живое 

вещество», «биогенное вещество», 

«биокосное вещество», «косное 

вещество», «экологический 

кризис».  

Характеризуют процессы раннего 

этапа эволюции биосферы. 

Сравнивают особенности 

круговорота углерода на разных 

этапах эволюции биосферы Земли.  

Объясняют возможные причины 

экологических кризисов.  

Устанавливают причинно-

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

биогенные 

элементы; 

перечислять 

биогеохимическ

ие циклы 

 

характеризовать 

особенности 

круговорота 

веществ в 

природе, его 

Р-  выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, вносят 

необходимые 

дополнения. 

 П- исследуют, 

находят и отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

 

К- слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

ция 

ИНМ, беседа, 

лек 
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следственных связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

значение; 

последствия 

нарушения 

круговорота 

веществ в 

биосфере; 

биогеохимическ

ие циклы азота, 

углерода и 

фосфора; 

объяснять роль 

живых 

организмов в 

поддержании 

круговорота 

биогенных 

элементов 

5

8 

Гипотезы 

возникновен

ия жизни  

 Гипотезы 

возникновения жизни.  

Креационизм. 

Самопроизвольное 

зарождение. Гипотеза 

стационарного 

состояния. Гипотеза 

панспермии. Гипотеза 

биохимической 

Определяют понятия 

«креационизм», «самопроизвольное 

зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», 

«гипотеза панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». 

Характеризуют основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос возникновения 

жизни с одноклассниками и 

называть 

основные 

гипотезы 

возникновения 

жизни 

характеризовать 

основные 

гипотезы 

возникновения 

Р- вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит усвоению. 

П- структурируют 

учебный материал, 

выделяют в нем 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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эволюции учителем жизни 

(креационизм, 

различия в 

подходах 

религии и науки 

к объяснению 

возникновения 

жизни; гипотеза 

самопроизвольн

ого зарождения 

жизни; гипотеза 

панспермии; 

гипотеза 

биохимической 

эволюции 

главное 

К-  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

5

9 

Развитие 

представлени

й о 

происхожден

ии жизни. 

Современное 

состояние 

проблемы  

 

 Развитие 

представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение 

палеонтологических 

доказательств 

эволюции» 

Определяют понятия «коацерваты», 

«пробионты», «гипотеза 

симбиотического происхождения 

эукариотических клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических 

клеток и их органоидов путем 

впячивания клеточной мембраны», 

«прогенот», «эубактерии», 

«архебактерии». Характеризуют 

основные этапы возникновения и 

развития жизни на Земле.  

называть этапы 

развития 

представлений о 

возникновении 

жизни 

характеризовать 

основные этапы 

развития жизни на 

Земле; гипотезу 

абиогенного 

зарождения жизни 

Р- вносят необходимые 

дополнения, выделяют 

и осознают то, что 

подлежит усвоению. 

П- структурируют 

учебный материал, 

выделяют в нем 

главное 

К-  воспринимают 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

ИНМ, беседа, 

лекция 
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 Описывают положения основных 

гипотез возникновения жизни. 

Сравнивют гипотезы А.И.Опарина 

и Дж. Холдейна.  

Обсуждают проблемы 

возникновения и развития жизни с 

одноклассниками и учителем 

и ее 

экспериментальное 

подтверждение 

(гипотеза Опарина 

– Холдейна); 

современные 

гипотезы 

происхождения 

жизни 

учителя 

6

0 

Развитие 

жизни на 

Земле. Эры 

древнейше

й и 

древней 

жизни  

 Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. Эры древнейшей 

и древней жизни 

 

Определяют понятия «эра», 

«период», «эпоха», «катархей», 

«архей», «протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», 

«палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», 

«карбон», «пермь», «трилобиты», 

«риниофиты», «кистеперые рыбы», 

«стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды». Характеризуют 

развитие жизни на Земле в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

называть эры и 

периоды, 

крупные 

ароморфозы 

характеризовать 

состояние 

органического 

мира на 

протяжении 

архейской эры, 

важнейшие 

ароморфозы 

архейской, 

Р- вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит усвоению. 

П- структурируют 

учебный материал, 

выделяют в нем 

главное 

К-  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

КПЗУ, инд. 

работа 
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условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы 

6

1 

Развитие 

жизни в 

мезозое и 

кайнозое  

 Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое 

 

Определяют понятия «триас», 

«юра», «мел», «динозавры», 

«сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные млекопитающие», 

«палеоген», «неоген», 

«антропоген».  

Характеризуют основные периоды 

развития жизни на Земле в мезозое 

и кайнозое.  

Приводят примеры организмов, 

населявших  

Землю в кайнозое и мезозое.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы.  

называть эры и 

периоды; 

крупные 

ароморфозы и 

идиоадаптации 

характеризовать 

состояние 

органического 

мира в мезозое, 

основные 

ароморфозы и 

идиоадаптации, 

развитие жизни 

в кайнозое; знать 

основные 

направления 

эволюции 

растений и 

животных. 

Объяснять смену 

господствующих 

Р- вносят 

необходимые 

дополнения, 

выделяют и 

осознают то, что 

подлежит усвоению. 

П- структурируют 

учебный материал, 

выделяют в нем 

главное 

К-  воспринимают 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

КПЗУ, инд. 

работа 
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Разрабатывают плана урока-

экскурсии в краеведческий музей 

или на геологическое обнажение 

групп растений 

и животных 

(приводить 

примеры 

6

2 

Обобщающ

ий урок-

экскурсия  

 Экскурсия в 

краеведческий музей  

Готовят отчет об экскурсии давать 

определение 

терминам. 

Называть 

эволюционные 

этапы в жизни 

Земли; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

в группах, обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках . 
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6

3 

Антропогенн

ое 

воздействие 

на биосферу 

 

 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. Ноосфера. 

Природные ресурсы 

Определяют понятия 

«антропогенное воздействие на 

биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы».  

Характеризуют человека как 

биосоциальное существо.  

Описывают экологическую 

ситуацию в своей местности.  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

 Р- вносят необходимые 

дополнения, выделяют 

и осознают то, что 

подлежит усвоению. 

П- структурируют 

учебный материал, 

выделяют в нем 

главное 

К-  воспринимают 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя 

Осмысливают 

единую 

природную 

целостность 

 

6

4 

Основы 

рациональног

о 

природополь

зования  

 Рациональное 

природопользование. 

Общество одноразового 

потребления 

Определяют понятия 

«рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового потребления». 

Характеризуют современное 

человечество как «общество 

одноразового потребления».  

Обсуждают основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов 

 Р-  выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, вносят 

необходимые 

дополнения. 

 П- исследуют, 

находят и отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира. 

Выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

ция 
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К- слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

6

5 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 Контрольная работа      

6

6 

Обобщающи

й урок-

конференция  

 Урок-конференция Выступают с сообщениями по теме. 

Представляют результаты учебно-

исследовательской проектной 

деятельности 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

глобальные 

проблемы 

человечества; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности  

Р:Умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках . 
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в группах, обсуждать 

Итого 66 + 2 (резерв) 

 


