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Адаптированная рабочая программа по биологии,  для   обучающихся 5–9 классов с ОВЗ,    составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения с использованием авторской программы 

по биологии  под редакцией В.В. Пасечника.    

Программа рассчитана на 270 часов. В 5-6 классах 34 учебные недели - по 1 часу в неделю, всего 68 часов. В 7- 8 классах 34 учебные 

недели - по 2 часа в неделю, всего 136 часов. В 9 классе 33 учебные недели - по 2 часа в неделю, всего 66 часов.   Для ее реализации 

используется УМК В.В.Пасечника, утвержденный  Федеральным перечнем учебников.  

Своеобразие и актуальность представленной программы в том, что она имеет коррекционную значимость обучения,  

откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном 

варианте, используя очную и заочную формы,   однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

         При составлении программы учитывались следующие особенности воспитанников: рассеянное внимание, малый объѐм памяти, 

затруднения при воспроизведении учебного материала, плохая сформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 

развитые навыки чтения, устной и письменной речи, быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие 

пространственных представлений, низкие общие  учебные умения и навыки. Все это  влияет на усвоение биологических  понятий,   в  связи с 

чем некоторый материал программы дается    ознакомительно,  для обзорного изучения.  

         Методы, применяемые при обучении биологии : беседа, рассказ учителя,   наглядно-иллюстративные,   презентации.  Ученикам  

требуется частое повторение материала.   На уроках  биологии  необходимо учить анализировать различные ситуации, абстрагироваться, 

сравнивать изучаемые объекты и явления.  

         Развитие познавательного интереса на уроках биологии базируется в основном на наглядном материале с опорой на 

демонстрации биологических объектов, составление справочного материала с дальнейшим его использованием на уроках. Широко 

используется применение опорных схем, памяток, алгоритмов. 

         Важно максимально использование межпредметных связей, так как  дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и 

того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. 

            Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний  учащихся: ответы на вопросы, задания 

на установление соответствия,  воспроизведение материала по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного метода. Необходимо 

отводить достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь биологии  с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта.   

             Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся  школы общего 

назначения. 

  
  



Планируемые результаты освоения курса биологии. 

Личностные результаты 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом познавательных интересов. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в природе, на транспорте и на 

дорогах. 
9. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам семьи. 
  

  
 



Метапредметные результаты  

Метапредметными результами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно – популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. формирование способности планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 
 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; 
 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи тьютора; 
 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 
 



развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
 
 

Предметные результаты 

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. 
1. Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии. 
3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Формирование основ экологической грамотности; способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

5. Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 
6. Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, уход за ними. 
 

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) и 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 человека; 
описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
 



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

Интернет-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; 
 

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; 

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 собственный вклад в деятельность группы. 
 
 
 
 

                                                           Содержание курса биологии 

 



                                         Биология. Живой организм.  5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

          Введение. Биология как наука  

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в круговороте веществ, различия среды обитания и образа 

жизни, многообразие планов строения организмов, стратегий их размножения. 
Систематика – наука о многообразии живых организмов. Царства живых организмов. 

Среда обитания организмов. Наземно воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде 

обитания. Экологические факторы и  их влияние на живые организмы. 
• Тест по пройденной теме. 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. Органические и неорганические 

вещества. 

Лабораторные работы: 

1.  Правила работы с микроскопом 

2. Органические вещества в растениях. 

3.  Строение клеток кожицы лука 

Правила работы с увеличительными приборами. Изучение клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Многообразие организмов  

Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 

Ткани. Основные группы тканей. Органы растения. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. 

Здоровый образ жизни и роль биологии в его обосновании. Методы науки. Наблюдение. Эксперимент . Приборы и инструменты и их роль в 

науке. 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, 



штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: 

окуляр, объектив, тубус, предметный столик, зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 
Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение и обмен веществ бактериальной клетки. 

Размножение микроорганизмов. Роль бактерий в нашей жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных 

экосистемах.) 

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. 
Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Грибы одноклеточные и многоклеточные. 
Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы Ростовской области. 

Разнообразие растений. 
Водоросли. Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и их строение: слоевище. Планктонные и 

бентосные водоросли. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли. 
Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. Жизненный цикл водорослей. Значение водорослей. 
Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. 

Хозяйственное значение лишайников. 
Высшие споровые растения . Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Зависимость размножения мхов от воды. 

Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека. 
Плауны, хвощи и папоротники. Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека. 
Голосеменные растения. Освоение засушливых территорий. Размножение и жизненный цикл на примере хвойных. Опыление, созревание 

семян, прорастание. 

Голосеменные. Корень, стебель и листья (хвоя). Строение и рост стебля. Древесина хвойных. Роль хвойных в биосфере и хозяйстве человека. 

Распространение голосеменных и их роль на планете. 

Цветковые растения. Происхождение растений. Эволюция растительного мира. 
Царство животные. Охрана животного мира. Подцарство одноклеточные, многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные 

животные. Многообразие живой природы. Охрана природы. 

Практические работы: 

 Изучение готовых микропрепаратов. 

Строение мукора и дрожжей 

 Строение цветкового растения 

Проверочные работы: 
 «Клетка – основа жизнедеятельности организмов» 
 «Грибы и бактерии» 



          Многообразие организмов» 

          Итоговая проверочная работа 
             

                                   Биология. Живой организм. 6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Жизнедеятельность организмов  
Обмен веществ – главный признак жизни. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, их 

транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. Почвенное питание растений. Автотрофный и гетеротрофный 

типы питания организмов. Корень, его строение и функции. Управление почвенным питанием растений. Минеральные и органические 

удобрения. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз удобрений. 

Меры охраны природной среды. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Значение фотосинтеза. Роль растений в 

образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. Питание бактерий и грибов. 

Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз бактерий и грибов. Гетеротрофный тип питания. Пища как 

строительный материал и источник энергии для животных. Растительноядные животные, особенности питания и способы добывания пищи. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и способы добывания пищи. Хищные растения. Дыхание как компонент обмена 

веществ, его роль в жизни организмов. Роль кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у 

животных. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о 

дыхании при выращивании растений и хранении урожая. Передвижение веществ в растении. Транспорт веществ как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. Передвижение веществ у 

животных. Кровь, ее состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и 

сердце. Роль гемолимфы и крови в транспорте веществ в организме животного и осуществлении связи между его органами. Выделение – 

процесс выделения из организма продуктов жизнедеятельности. Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе 

жизнедеятельности живых организмов. Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, 

устьица, листья. Листопад. Удаление продуктов обмена веществ через жабры, кожу, легкие, почки. Особенности процесса выделения у 

животных. 

Проверочные работы: 
•  «Жизнедеятельность организмов» 

• «Питание. Фотосинтез» 

Размножение, рост и развитие организмов  
 

Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы размножения 



организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. 

Цветок – орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе 

исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира. Рост и развитие – свойства живых 

организмов. Причины роста организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Взаимосвязи 

процессов роста и развития организмов. Агротехнические приемы, ускоряющие рост растений. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Влияние вредных привычек на развитие человека. 

Проверочная работа  
•  "Размножение" 

 

Регуляция жизнедеятельности организмов   
 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни 

организмов. Гуморальная регуляция. Гормоны. Биологически активные вещества. Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции 

организмов. Нервная регуляция. Общие представления о нервной системе. Нейрон – структурная единица нервной системы. Рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Рефлекс – основа нервной регуляции. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Поведение. Врожденное поведение. Безусловные рефлексы. Приобретенное поведение. Условные рефлексы. Поведение 

человека. Высшая нервная деятельность. Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов. 

Движение растений. Передвижение одноклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в разных средах обитания. 

Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. Организм – единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и 

процессов жизнедеятельности. 

Проверочные работы: 
Проверочная работа «Многообразие организмов» 
 

                                   Биология. Живой организм. 7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 Многообразие организмов, их классификация  
Систематика, вид — исходная единица систематики. Классификация живых организмов. 

 Бактерии, грибы, лишайники  
Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники. Роль лишайников в природе, использование человеком. 



Практические работы: 
1. Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени. 
 

           Многообразие растительного мира  
Водоросли. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана. Риниофиты. Появление тканей. Ткани растений 
Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение папоротников. 

Использование и охрана папоротников. 

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное 

сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование. 

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их классификация. 

Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком. 

Практические работы: 
2. Строение цветка. 
Проверочная работа по пройденному материалу №1, 2, 3 

 

            Многообразие животного мира  

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного 

мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных животных. Паразитические 

одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Роль одноклеточных в природе и жизни 

человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма 

животного, взаимосвязь. 

 

 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных животных. Рефлекс.  

Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения заражения 

паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 



моллюсков в природе и жизни человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — 

возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. 

Роль в природе, практическое значение и охрана рыб. 

Земноводные и Пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. 

Роль в природе, практическое значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 
Практические работы: 
1. Изучение многообразия тканей животного. 

2. Изучение пресноводной гидры. 
3. Изучение внешнего строения птицы. 

            Проверочная работа по пройденному материалу. 

Эволюция растений и животных, их охрана.  
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. 
 

Экосистемы  
Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Резерв  
 Повторение, обобщение материала. 
 

            Проверочные работы: 
 «Многообразие растительного и животного мира». 
                 

                                                       Биология. Человек. 8 класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение. Науки, изучающие организм человека  



      Анатомия, физиология, психология и гигиена человека. Становление наук о человеке. Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки, изучающие организм человека: анатомия, 

физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических   и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Строение организма  
      Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 

клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в 

обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояние физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторная работы: 
Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Опорно-двигательный аппарат  
    Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро - и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление 

к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Приемы оказания первой помощи  себе  и окружающим при травмах  

опорно-двигательной системы. Предупреждение травматизма. 

           Лабораторные работы: 
1. Изучение микроскопического строения кости. 

2. Изучение вида отдельных костей скелета человека. 



 

Внутренняя среда организма  
 Транспорт веществ. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: 

плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло - и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. 

Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 
                Лабораторная работа  «Изучение микроскопического строения крови человека» 

. 

                Проверочная работа. Тест 

Кровообращение и лимфообращение  
 Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс.  Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. Гигиена сердечно -

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Проверочная работа  "Кровь" 

Дыхание  
 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 
      Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Флюрография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь при отравлении угарным 

газом, утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищеварение  
       Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 



системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 
Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Тест по теме: «Внутренняя среда организма. Органы кровообращения, дыхания и пищеварения» 

Обмен веществ и энергии  
      Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Практическая работа: 

1. Подсчѐт килокалорий. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  
      Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение 

и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение.  Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Проверочная работа по пройденному материалу 
 

Нервная система.  
        Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции 

спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 



промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 

взаимодействие. 

Проверочная работа по пройденному материалу 

Органы чувств. Анализаторы  
       Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
 

Психика и поведение. Высшая нервная деятельность.  
       Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов, И. П. Павлов, П. К. Анохин. 

Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные 

рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей неявной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

Практическая работа: 
«Оценка объѐма кратковременной памяти с помощью теста» 
 

Эндокринная система  
Роль эндокринной регуляции. Гормоны. Функции желѐз внутренней секреции. 



Индивидуальное развитие человека  
      Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Проверочная работа по пройденному материалу» (тест) 
Итоговая проверочная работа 

  

  

Биология 9 класс. Введение в общую биологию. 

(66 часов, 2 часа в неделю) 

Введение   2 часа  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы 

исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень  8 часов  

     Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.  

Проверочная работа по теме «Органические вещества». 

Клеточный уровень    11 часов  



     Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Ферменты. 

Митоз. 

Практические работы: 

- Изучение клеток на готовых микропрепаратах. 

Проверочная работа по теме (тест) 

Организменный уровень   21 час    

      Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Кроссинговер. 

Гомологичные хромосомы. Адаптация. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости. Формы изменчивости. 

Генеалогический метод. Родословная. Близнецовый метод. Метод анализа ДНК. Близкородственный брак. Селекция. Искусственный отбор. 

Инженерии: клеточная, генная. Гибридизация. Полиплоидия. Соматический гибрид. Биотехнология. Антибиотики. Метод культуры тканей. 

Клон. Клонирование. 

Решение задач на моногибридное скрещивание 

Решение задач на дигибридное скрещивание 

Решение задач на сцепленное с полом наследование. 
Решение генетических задач 

Популяционно - видовой уровень 10 часов 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин. Изменчивость организмов. Генетическое равновесие в популяциях и его 

нарушения. Борьба за существование. Естественный отбор. Изолирующие механизмы. 
Формы естественного отбора. Изолирующие механизмы. Видообразование. 



Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 

Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 
Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные положения теории эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Доказательства эволюции. 
 

 Тест из КИМа 

Экосистемный уровень  7 

      Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм. Экологические ресурсы. 

Адаптация организмам к условиям существования. Межвидовые отношения организмов. Колебания численности организмов. Экологическая 

регуляция. 

Тест из КИМа 

Биосферный уровень  9 

Гипотезы возникновения жизни. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные гипотезы происхождения жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эра древней жизни. Протерозой. Палеозой. Мезозой. Кайнозой. 

Тест из КИМа №23 и №25 

Проверочная работа по гл.4 и 5 

 
  
  

   Тематическое планирование 
 
                                                                                                          5 класс 

 

Наименование разделов Базовая программа  
34  часа в год 

Адаптированная программа Адаптированная программа 



 1 час в неделю 0.5 часа в неделю 0.25 час  в неделю 

  очно заочно очно заочно   

Введение 6 3 3 1 5 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности 
организмов 

6 3 3 2 4 

Многообразие организмов 22 11 11 5,5 16,5 
Всего 34  17 17 8,5 25,5 
Итого 34 34 34 

 
6 класс 

 

Жизнедеятельность организмов. 15 8  7 4 11 

Размножение, рост и развитие организмов. 6 3  3 1 5 

                         Регуляция жизнедеятельности 
организмов. 

 

13  6 7 3 10 

                                               Всего                  34 
 

17 17  8,5 2,5 

Итого               34 34 34 

7 класс  

   Базовая программа 
 68 часов в год 

Адаптированная программа 

1 час 

Адаптированная программа 

0.5 часа 

Адаптированная программа 

0.25 часа 

Многообразие организмов. Их классификация. 2 1 1 0.5 1.5 0,5 1,5 

Бактерии, грибы, лишайники. 6 3 3  1,5 4.5  1 5 

Многообразие растительного мира 25 12 13  6  19  2 22 

Многообразие животного мира 26 12 14  7  19 3 22 

Эволюция растений и животных, их охрана 4 2 2 1 3 1 3 
Экосистемы 5 4 1 1 4 1 4 

                                               Всего                    68 34  34 17  51 8,5 59,5 

                                              Итого                   68 68 68 68 

  



8 класс 
 

Науки, изучающие организм человека. 2 1 1 0 2 0 2 
Строение организма 4   2 2 1 3 1 3 

Опора и движение 8 4  4 2 6 1 7 
Внутренняя среда организма 5  3 2  2 3 1 4 

Кровеносная и лимфатическая системы 5 2 3  2 3 1 5 

Дыхание 4 2 2 1 3 0.5 3,5 
Питание 7 3 4  1 6 1 6 

Обмен веществ и превращение энергии. 4 2   2 1 3 0 4 

Покровы тела человека. Выделение. 7 4 3 1  6 0 7 

Нервная система 8 4 4  2 6 1 7 

Органы чувств. Анализаторы. 5 3 2 1 4 1 4 

Психика 4 2  2 1 3 0 4 
Эндокринная система 2 1 1 1 1 1 1 

Размножение и развитие 3 1 2 1  2 0 3 

Всего 68 34 34  17  51 8.5 59.5 

Итого 68 68 68 68 

 
                                                                                                                         9 класс 

Введение 2 0 2 0 2 0 2 
Молекулярный уровень 8 4 4 2  6 1.5 6.5 

Клеточный уровень 11  6 5 3 8 2 9 

Организменный уровень 20 10 10  5 15 2 18 

Популяционно- видовой уровень 10 5 5  3 7 1 9 

Экосистемный уровень 7 4 3  2 5 1 6 

Биосферный уровень 8 4 4 1,5 6,5 1 7 

 Всего  66 33  33 16,5 49,5  8.5 57.5 

Итого 66 66 66 66 

 
  
 

Критерии и нормы оценки общих дидактических 

знаний, умений и навыков обучающихся с ОВЗ по биологии  



 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя), работа в 

парах, урок, экскурсия, лабораторные и практические работы, домашнее задание. 

Контрольно - оценочная система  используется та же, что и для базового уровня, но шкала оценивания   понижена на 20%  и не учитываются 

задания повышенного уровня.  Оценка 3 выставляется при выполнении работы на одну треть. 

 

  

 


