
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5 класса 

с ограниченными возможностями здоровья и реализуется на основе следующих   

документов:  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 2.Федеральной государственный стандарта общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644) 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г 

№1312) 

4. Проект (концепция) специальных государственных образовательных стандартов для 

детей с ОВЗ. 

5. Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения; 

6. Рабочие программы Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. 5 — 9 классы, 

Москва, Просвещение, 2019 год. 

7.Учебник биологии, 5 класс, В.И. Сивоглазов. А.А. Плешаков, Москва. Просвещение, 

2019 год. 

В данной программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по биологии 

для основной школы. 

Преподавание курса биологии для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. 

Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям науки биологии. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению 

предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в 

достижении современных образовательных результатов; 

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 



личности учащихся, стремление к самообразованию; 

 формирование личностных качеств современного человека; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: 

образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Изучение биологии вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя в 5 классе: 

• пониманию ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе 

биологических знаний научной картины мира; 

 

• формированию основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об 

организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни; 

• изучению биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе 

еѐ устойчивого развития, воспитанию бережного отношения к ней. 

 

Общая характеристика предмета «Биология». 

Образовательная дисциплина «Биология» - одна из основных базовых в структуре 

содержания основного общего и среднего (полного) образования, неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 

Роль биологии в системе гимназического образования обусловлена еѐ значением в 

формировании общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой личности, 

осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на Земле. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

школьниками знаний о живой природе; жизни как наивысшей ценности; 

знаниями   в    области    практического    применения    биологических 

закономерностей; 

бережного отношения к природной среде, собственному   здоровью и

 использование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. 

Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение биологии в 5 классе отводится 34 годовых часа 

из расчета 1 час в неделю. 

 

Задачи: 

Основные направления биологического образования, которые закладываются в курсе 5- 

го класса: 

 обеспечение внутрипредметной интеграции; 

 реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными 

дисциплинами; 

 отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 



нравственно-эстетическими и экологическими ценностями общества; 

 воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической, гигиенической грамотности; культуры поведения в 

природе. 

 Биология в 5 классе представлен курсом «Введение в биологию», который как учебная 

дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

 начальное формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умением формулировать гипотезы, конструировать,

 проводить эксперименты, оценивать полученные результаты» 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения измерений и оценки полученных результатов. 

 

 

Роль предмета в формировании УУД 

Личностные УУД, формируемые при изучении биологии в 5 классе: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических ценностей российского общества: воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

школьника к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий; 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

8. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и др. 

деятельности; 

10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в различных ситуациях; 



11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования. 

 

Метапредметные УУД: Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

 

ОСОБЕННОСТИ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к 

взрослости. В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся 

начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у 

подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие гражданской идентич- ности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На 

этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, 

умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 



структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей 

и развитию познавательных способностей. 

Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися ОВЗ 

1. Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главного в материале). 

3. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов) 

4. Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности. 

5. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности. 

6. учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного 

обучения; 

7. практико- ориентированная направленность учебного процесса; 

8. связь предметного содержания с жизнью; - проектирование жизненных компетенций 

обучающегося с ОВЗ. 

9. включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу; 

10. ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы коррекционная 

работа. 

11. привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства) 

Коррекционные методы на уроках: 

1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

2. Комментированное управление. 

3. Поэтапное формирование умственных действий. 

4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 

5. Безусловное принятие ребѐнка (да он, такой как есть). 

6. Игнорирование некоторых негативных проступков. 

7. Обязательно эмоциональное поглаживание. 

8. Метод ожидания завтрашней радости 

 

Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных 

образовательных задач для детей с ОВЗ. 

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно

 руководствоваться следующими принципами обучения детей с ОВЗ: 

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у 

ученика должны создаваться возможности упражняться во всѐ более усложняющихся заданий и 

тем самым создавались бы условия для развития меж - реализаторских связей на уроке. 

Методы реализации на уроке: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры; в) 

разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 

деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных 



способов работы с информацией, но только на своѐм индивидуальном задании. 

Методы: 

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; б) дозированная 

поэтапная помощь педагога; 

в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное задание. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. Нельзя 

корректировать на уроке всѐ нужно выбрать две функции. 

4. Принцип мотивации к учению. Методы: 

а) постановка лаконичных закономерных условий; 

б) создание условий для достижения, а не получения оценки; 

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов; 

 

Для детей с ОВЗ используются те же учебники, по которым обучаются и дети без 

особенностей в развитии. 

Формы организации контроля 

Формы контроля знаний: текущие, тематические, промежуточные, рубежные, итоговые 

тестовые работы, контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос, уроки – зачѐты, отчеты по практическим и 

лабораторным работам, творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование 

процессов и объектов). 

Формы обучения 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, лекция, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

 

Формы контроля: индивидуальный опрос, тестирование, защита проектов. 

 
Тематический план 5 класс. 

 
 

№ 

п/п 

тема Кол- 

во 

часо 

в 

Содержание и характеристика видов деятельности учащихся 



 Введени 

е 

6 Выявлять взаимосвязь человека и живой природы. Оценивать роль биологических наук в наши 

дни. Оценивать значение биологических знаний для каждого человека 

Различать методы биологических исследований. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами 

Объяснять сущность понятия «классификация». Осознавать предмет и задачи науки 

систематики. Различать основные таксоны классификации: вид царство. Характеризовать вид 

как наименьшую единицу классификации 

Объяснять сущность понятия «окружающая среда». Различать и характеризовать действия 

факторов среды, приводить конкретные примеры. Анализировать примеры хозяйственной 

деятельности человека и их влияние на живую природу 

Различать понятия «среда обитания» и «место обитания». Характеризовать особенности 

водной и наземно-воздушной сред обитания. Приводить примеры обитателей сред. Выявлять 

особенности строения живых организмов, связанные со средой обитания теризовать 

особенности почвенной и организменной сред обитания. Приводить примеры обитателей 

сред. Выявлять особенности строения живых организмов, связанные со средой обитания. 

Наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Систематизировать знания о средах обитания и их обитателях. Соблюдать 

правила поведения в природе 

2 Строени 

е 

организ 

ма 

9 Сравнивать отличительные признаки живого и неживого. Характеризовать основные свойства 

живых организмов 

Выявлять на рисунках и в таблицах основные органоиды клетки. Сравнивать строение 

растительной и животной клеток, находить черты сходства и различия. Научиться работать с 

лупой и микроскопом, знать устройство микроскопа. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать основные органоиды клетки под микроскопом. 

Находить их в таблицах, на рисунках и в микропрепаратах. Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы 

Сравнивать химический состав тел живой и неживой природы. Различать неорганические и 

органические вещества, входящие в состав клетки, объяснять их роль 

Выявлять основные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Характеризовать 

биологическое значение основных процессов жизнедеятельности. Объяснять суть процесса 

деления клетки. Аргументировать вывод: клетка — живая система 
Различать основные ткани растительного организма. Выявлять особенности их строения, 
связанные с выполняемыми функциями 

Различать основные ткани животного организма. Выявлять особенности их строения, связанные с 

выполняемыми функциями. Сравнивать ткани животного организма между собой и с тканями 
растительного организма 

Объяснять сущность понятия «орган». Характеризовать органы цветкового организма, 

распознавать их на живых объектах, гербарном материале, рисунках и таблицах. Сравнивать 

вегетативные и генеративные органы цветкового растения. Различать и называть органы 

цветкового растения. Сравнивать вегетативные и генеративные органы. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. Формулировать общий вывод о 

строении цветкового растения 

Объяснять сущность понятия «система органов». Различать на рисунках и таблицах и описывать 

основные системы органов животных. Объяснять их роль в организме Объяснять сущность 

понятий «система», «биологическая система». Приводить 

ы систем. Аргументировать вывод: клетка, организм — живые системы (биосистемы) 



3. Многоо 

бразие 

живых 

организ 

мов 

15 Анализировать и сравнивать представления о возникновении Солнечной системы и 
происхождении жизни на Земле в разные исторические периоды. Описывать современные 

взгляды учѐных о возникновении Солнечной системы. Участвовать в обсуждении гипотезы А. 
И. Опарина о возникновении жизни на Земле 

Характеризовать особенности строения бактерий. Определять значение основных 

внутриклеточных структур. Описывать разнообразие форм бактериальных клеток. Различать 

типы питания бактерий. 

Оценивать роль споры в жизни бактерии 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека 

Характеризовать особенности строения грибов. Выявлять черты сходства грибов с растениями 

и животными. Определять особенности питания и размножения грибов Характеризовать 

основные группы грибов. Распознавать их в природе, на рисунках и таблицах. Описывать 

строение шляпочных и плесневых грибов. Различать съедобные и ядовитые грибы. Объяснять 

роль грибов в природе и жизни человека. Участвовать в совместном обсуждении правил сбора 

грибов. Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. Формулировать 

выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Выделять существенные признаки растений. Сравнивать строение растительной клетки со 

строением бактериальной и грибной клеток. Характеризовать процесс фотосинтеза. Различать 

основные таксоны классификации царства Растения. Сравнивать представителей низших и 

высших растений и делать выводы на основе сравнения. 

Наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Определять состояние растений зимой. Соблюдать правила поведения в природе Выделять и 

описывать существенные признаки водорослей. Распознавать на гербарных материалах, 

рисунках, таблицах основные органоиды клетки водоросли. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Наблюдать органоиды клетки хламидомонады на 

готовых микропрепаратах. Формулировать выводы. Знать устройство микроскопа, развивать 

умения работы с ним. Соблюдать правила работы с микроскопом Распознавать на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах представителей разных групп водорослей. Определять 

принадлежность водорослей к систематическим группам. 

Сравнивать водоросли с наземными растениями, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять значение водорослей в природе и жизни человека 

Выделять существенные признаки лишайников. Распознавать лишайники на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах. Анализировать особенности внутреннего строения 

лишайников. Объяснять значение лишайников в природе и жизни человека 

Выделять существенные признаки мхов. Сравнивать представителей разных групп мхов, делать 

выводы на основе сравнения. Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных материалах, 

живых объектах представителей мхов. Объяснять значение мхов в природе и жизни человека. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. Сравнивать внешнее 

строение кукушкина льна и сфагнума, выявлять черты сходства и различия, делать выводы на 

основе сравнения. Знать устройство микроскопа, развивать умения работы с ним. Соблюдать 

правила работы с микроскопом 

Сравнивать представителей плаунов, хвощей и папоротников, находить черты сходства и 

различия, делать выводы на основе сравнения. Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах, живых объектах представителей папоротникообразных. Объяснять значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. Сравнивать строение хвоща 
и папоротника, выявлять черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Выделять существенные признаки 

голосеменных растений. Сравнивать семя и спору, делать выводы на основе сравнения. 



   Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных материалах, живых объектах представителей 
голосеменных. Объяснять значение голосеменных растений в природе и жизни человека. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. Изучить особенности 

строения хвои, шишек и семян голосеменных растений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Выделять существенные признаки покрытосеменных растений. Определять жизненные формы 

покрытосеменных растений. Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных материалах, живых 

объектах представителей покрытосеменных. Объяснять значение покрытосеменных растений в 

природе и жизни человека. Проводить биологические исследования и объяснять их результаты. 

Выявлять особенности внешнего строения покрытосеменного растения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Понять сущность понятия «эволюция». Описывать основные этапы эволюции растений. 

Выяснять причины выхода растений на сушу. Объяснять причины господства 

покрытосеменных растений на Земле 

Характеризовать роль растений в природе и жизни человека. Приводить доказательства 
(аргументацию) необходимости охраны растений. 

дать природные явления, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. Определять 

состояние растений весной. Соблюдать правила поведения в природе 

4 Повторе 

ние 

4  

ит 

ого 
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Основное содержание курса: 

ВВЕДЕНИЕ (6 ч) 
Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. Развитие биологических 

знаний. Система биологических наук. Значение биологии в жизни человека 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, измерение. Приборы и инструменты. 
Биологические приборы и инструменты, их использование. Этапы научного исследования. 

Правила работы в лаборатории 

Классификация живых организмов. Роль К. Линнея в создании систематики живых 

организмов. Систематика — раздел биологии. Вид — единица классификации. Царства живой 

природы. Вирусы — неклеточная форма жизни 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Экологические 

факторы. Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека как 

экологический фактор. Лабораторная работа «Влияние света на рост и развитие растения» 

Среда обитания. Места обитания. Особенности водной и наземно- воздушной сред 

обитания 

Особенности почвенной и организменной сред обитания. 

 

СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА (9ч) 
Основные признаки живых организмов: обмен веществ и энергии, рост, развитие, 

раздражимость, движение, размножение, постоянство внутренней среды 

Открытие клетки. Строение клетки. Основные органоиды клетки, их значение. 

Одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы. 
Лабораторные работы «Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы 

с ними» и «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Лабораторная работа «Химический состав клетки» 
Процессы жизнедеятельности клетки. Обмен веществ (питание, дыхание), транспорт 

веществ, раздражимость, размножение. Клетка — живая система. 



Лабораторная работа «Движение цитоплазмы» 

Что такое ткань. Особенности строения растительных тканей (образовательной, 

покровной, основной, механической, проводящей, выделительной). Особенности строения и 

выполняемые функции 

Особенности строения животных тканей (эпителиальной, соединительной, мышечной, 
нервной). Особенности строения и выполняемые функции. 

Лабораторная работа «Животные ткани» 

Что такое орган. Органы цветкового растения. Вегетативные органы (корень, побег). 

Генеративные органы (цветок, плод, семя). Основные функции органов цветкового растения. 

Лабораторная работа «Органы цветкового растения» 
Системы органов животных: покровная, пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 

выделительная, регуляторная, опорно-двигательная, система органов размножения 

Что такое система. Биологические системы (клетка, организм). 

 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (15 ч) 

Развитие представлений о возникновении Солнечной системы, Земли и жизни на Земле. 

Гипотеза А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле 

Бактерии, общая характеристика. Строение бактерий. Многообразие форм бактерий. 
Распространение бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий. Размножение бактерий. 

Образование спор 

Роль бактерий в природе. Роль бактерий в жизни человека. Болезнетворные бактерии 
Грибы, общая характеристика. Особенности строения грибов (грибница, гифы). 

Особенности жизнедеятельности грибов: питание, размножение, расселение 
Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты. Значение грибов в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные работы «Плесневые грибы» и «Дрожжи» 

Основные признаки растений. Фотосинтез. Особенности строения растительной клетки. 

Среда обитания растений. Ботаника — наука о растениях. Теофраст — основатель ботаники. 

Классификация растений. Низшие и высшие растения 

Водоросли, общая характеристика. Среда обитания. Строение водорослей. 
Одноклеточные, колониальные и многоклеточные водоросли. Особенности жизнедеятельности 
водорослей: питание, дыхание, размножение. 

Лабораторная работа «Строение хламидомонады» 
Одноклеточные и многоклеточные зелѐные водоросли. Бурые водоросли. Красные 

водоросли, или багрянки. Значение водорослей в природе и жизни человека 

Лишайники, общая характеристика. Среда обитания лишайников. Многообразие 

лишайников. Особенности жизнедеятельности лишайников: внутреннее строение, питание, 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека 

Мхи, общая характеристика. Среда обитания. Особенности строения печѐночных и 

листостебельных мхов. Размножение мхов. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Внешнее строение мхов» 

Общая характеристика группы. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения папоротниковидных» 

Голосеменные растения, общая характеристика. 

Многообразие голосеменных растений. Хвойные 
растения, особенности строения и жизнедеятельности. Значение голосеменных растений в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени 

голосеменных растений» 

Покрытосеменные (Цветковые) растения, общая характеристика.Многообразие 

покрытосеменных растений, разнообразие жизненных форм. Значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений» 



Понятие об эволюции живых организмов. Чарлз Дарвин — основатель 

эволюционного учения. Палеонтология. Появление первых растительных организмов. 

Выход растений на сушу. История развития растительного мира 

Значений растений в природе и жизни человека. Охрана растений. 

 



№ 

уро 

ка 

 
Тема урока 

 
Основное содержание урока 

 

Домашнее 

задание 

Использование 

оборудования 

«Точки роста» 

Введение (6 ч) 

1 1. Биология 
- наука о живой 

природе 

Биология — наука о живой 
природе. Из истории биологии. Развитие 

биологических знаний. Система биологических 

наук.Значение биологии в жизни человека 

Ответ н вопрос 
стр 
7,таблица стр9 

 

2 Методы 

изучения 

биологии 

Методы исследования: 

наблюдение, эксперимент, измерение. 

Приборы и инструменты. Биологические 

приборы и инструменты, их использование. 

Этапы научного исследования. Правила работы 

в лаборатории 

Начать таблицу 
стр 12 

Микроскоп 

3 Разнообраз 
ие живой 

природы. 

Царства живой 

природы 

 Знать 
устройство 
микроскопа 

и алгоритм 

работы стр 

45 

Микроскоп 

4 . Среда обитания. 

Экологичес кие 

факторы 

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Экологические 

факторы. Факторы неживой природы. Факторы 

живой природы. Деятельность человека 
как экологический фактор. 

Выполни 
задания стр 
22 задание 2 

Электронные 

таблицы и 
плакаты 

5 Среда 
обитания (водная, 

наземно- 

воздушная) 

Среда обитания. Места обитания. 
Особенности водной и наземно- воздушной 

сред обитания 

Стр 30 
звполнить 
таблицу 

Обнаружение од- 
ноклеточных 

животных 

(простейших) в 

водной среде  

 

6 Среда обитания 

(почвенная, 

организмен ная) 

Особенности почвенной и организменной 

сред обитания 

Стр 35 задание 1 Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

Раздел 1. Строение организма (9 ч) 
7 Что такое живой 

организм 

Основные признаки живых организмов: 

обмен веществ и энергии, рост, развитие, 

раздражимость, движение, 

размножение, постоянство внутренней 

среды 

Знать основные 

признаки 

живого 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

8 Строение клетки Открытие клетки. Строение клетки. 

Основные органоиды клетки, их значение. 

Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные организмы. 

Оформит

ь 

лаборато

рную 

работу 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

9 Химически й 

состав клетки 

Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Практическ

ая работа 

стр 51 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты, 

датчик 
влажности 

10 Жизне- 

деятельнос ть 
клетки 

Процессы жизнедеятельности клетки. Обмен 

веществ (питание, дыхание), транспорт веществ, 

раздражимость, размножение. 

Клетка — живая система. 

Заполнить 

табл стр 55 

 

11 Ткани 
растений 

Что такое ткань. Особенности 
строения растительных тканей 

(образовательной, покровной, основной, 

механической, проводящей, выделительной). 

Особенности строения и 
выполняемые функции 

Заполнить табл 
стр 
59 

Микроскоп 
цифровой, 

микропрепараты 



12 Ткани 
животных 

Особенности строения животных тканей 

(эпителиальной, соединительной, мышечной, 

нервной). Особенности строения и выполняемые 

функции. 

Оформить 

лабораторн

ую    работу 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

13 Органы 

растений 

Что такое орган. Органы цветкового 

растения. 

Вегетативные органы (корень, побег). 

Генеративные органы (цветок, плод, семя). 

Основные функции органов цветкового 

растения. 

Оформит

ь 

лаборато

рную 

работу 

Электронные 

таблицы и 

плакаты, 

гербарии 

растений 

14 Системы 

органов 

животных 

Системы органов животных: покровная, 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, 

выделительная, регуляторная, опорно-

двигательная, система 
органов размножения 

Стр 71 

заполнить 

таблицу 

Электронные 

таблицы и 

плакаты, 

влажные 

препараты 

15 Организм 
— 

биологичес кая 

система 

Что такое система. Биологические системы 

(клетка, организм). 
Стр 75 

Работа с 

текстом 

задание 3 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 
16 Как развивалась 

жизнь на 

Земле 

Развитие представлений о возникновении 

Солнечной системы, Земли и жизни на 

Земле. Гипотеза А. И. Опарина о 

возникновении жизни на Земле 

 Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

17 Строение и 
жизнедеяте 
льность 

бактерий 

Бактерии, общая характеристика. 
Строение бактерий. 
Многообразие форм бактерий. 

Распространение бактерий. 

Особенности жизнедеятельности 

бактерий. Размножение бактерий. Образование 
спор 

Сообщение уч-
ся о 
представителях 
бактерийы

х (по 

выбору 

уч-ся) 

Рассматривание 
бактерий на 
готовых 

микропрепаратах с 

ис- 

пользованием 
Микроскопа. 

89 Бактерии в 

природе и жизни 
человека 

Роль бактерий в природе. Роль бактерий в 

жизни человека. 

Болезнетворные бактерии 

Стр 92 задание 
2 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

19 Грибы. Общая 

характерис тика 

Грибы, общая характеристика. Особенности 

строения грибов (грибница, гифы). 

Особенности жизнедеятельности грибов: 

питание, размножение, расселение 

Стр 97 

Работа с 

моделями 

 

20 Многообра зие и 

значение грибов 

Шляпочные грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. 

Грибы-паразиты. 

Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Оформить 

лабораторн

ую  работу 

Микроскоп, 

микропрепараты. 

21 Царство 

растений 

Основные признаки растений. Фотосинтез. 

Особенности строения растительной клетки. 

Среда обитания растений. 

Ботаника — наука о растениях. Теофраст — 

основатель ботаники. Классификация 

растений. Низшие и высшие растения 

Стр 110 

Работа с 

моделями, 

схемами 

Обнаружение 

хлоропластов в 

клетках растений с 

использовани- ем 

цифрового 

микроскопа. 

 

22 Водоросли. Общая 

характерис тика 

Водоросли, общая характеристика. Среда 

обитания. Строение водорослей. 

Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные водоросли. 

Оформит

ь 

лаборато
рную 

работу 

Микроскоп, 

микропрепараты 

23 Многообра зие 

водорослей 

Одноклеточные и многоклеточные зелѐные 

водоросли. Бурые водоросли. 

Красные водоросли, или багрянки. Значение 

водорослей в природе и жизни человека 

Стр 119 
Выполни 
задания 1,2 

Электронные 

таблицы и 

плакаты. 

24 Лишайники Лишайники, общая характеристика. Среда 
обитания лишайников. Многообразие 

лишайников. Особенности 

жизнедеятельности лишайников: внутреннее 

строение, питание, размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни человека 

Стр 124 

заполнить 

таблицу 

Микроскоп, 
микропрепараты, 
гербарии 



25 Мхи Мхи, общая характеристика. Среда 

обитания. Особенности строения 

печѐночных и листостебельных мхов. 

Размножение мхов. Значение мхов в 

природе и жизни человека. 

Оформит

ь 

лаборато

рную 

работу 

Микроскоп, 

микропрепараты, 

гербарии 

26 Папоротник 

ообразные. 

Плауны. 

Хвощи. 

Папоротни ки 

Общая характеристика группы. 
Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Оформит

ь 

лаборато

рную 

работу 

Микроскоп, 

микропрепараты, 

гербарии 

27 Голосеменн ые 

Растения 

Голосеменные растения, общая 

характеристика. 

Многообразие голосеменных растений. 

Хвойные 

растения, особенности строения и 

жизнедеятельности. Значение голосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Оформит

ь 

лаборато

рную 

работу 

Микроскоп, 

микропрепараты, 

гербарии 

28 Покрытосе менные 

(Цветковые 

) 

Растения 

Покрытосеменные (Цветковые) растения, 

общая характеристика.Многообразие 

покрытосеменных растений, разнообразие 

жизненных форм. Значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Оформит

ь 

лаборато

рную 

работу 

Микроскоп, 

микропрепараты, 

гербарии 

29 Основные этапы 

развития растений 

на Земле 

Понятие об эволюции живых организмов. 

Чарлз Дарвин — основатель эволюционного 

учения. Палеонтология. 

Появление первых растительных организмов. 

Выход растений на 

сушу. История развития растительного 

мира 

  

30 Значение и охрана 

растений 

Значений растений в природе и жизни 

человека. Охрана растений. 

Стр 158 задание 
1 

 

Повторение (4 часа) 

31 Повторение по теме 

«Биология 

– наука о живой 

природе» 

   

32 Повторение по теме 

«Строение 

организмов 
» 

   

33 Повторение по теме 

«Многообр азие 

живых организмов 
» 

   

34 Повторение по теме 

«Многообр азие 

живых органзмов» 

   

 


