
 

 
 



Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России.  

Преподавание учебного курса «Биологии» в основной школе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно 

методическими материалами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644) 

 Рабочая программа к линии УМК В. В. Биология. 5—9 классы. https://rosuchebnik.ru/  

Цели курса: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость биологических знаний для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, используя для этого биологические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами живой природы в повседневной жизни.  

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с объектами живой природы, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Содержание программы 

Биология. 



Содержание программы 

8 класс 

Зоология  — наука о животных. Разделы зоологии. Зоология и техника — бионика. 

  Отличительные признаки животных. Особенности животной клетки. Уровни организации животного организма. Животные одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные.  

Ткани животных, их основные типы. Отличительные при знаки тканей животных.  

Органы и системы органов животных. Отличие строения органов и систем органов животных от растений.  

Форма, симметрия, размеры и окраска тела животных.  

Опора и движение животных. Бесскелетные животные и их передвижение. Скелетные системы животных. Животные с наружным скелетом.  Особенности 

наружного скелета и мышечной системы. Животные с внутренним скелетом. Особенности внутреннего скелета и мышечной системы. Способы передвижения 

животных.  

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питательные вещества. Особенности питания животных. Способы захвата пищи.  Кишечная 

полость. Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы. Всасывание питательных веществ.  

Дыхание животных. Значение дыхания. Кожное и жаберное дыхание животных водной среды обитания. Воздушное дыхание животных. Кожное, трахейное, 

легочное дыхание.  

Транспорт веществ у животных. Значение транспорта веществ. Передвижение веществ у одноклеточных. Транспортные системы. Кровеносная система: 

незамкнутая, замкнутая. Сердце и кровеносные сосуды. Круги кровообращения.  

Выделение у животных. Значение выделения. Выделение у одноклеточных, водных и почвенных беспозвоночных. Выделение у наземных животных. 

Мальпигиевые сосуды. Почки. Покровы тела и защита у животных.  

Типы покровов животных. Кожа и ее производные. Роль кожи в теплоотдаче. Приспособления животных к жизни в условиях  неблагоприятных температур. 

Средства пассивной и активной защиты у животных.  

Координация и регуляция у животных. Раздражимость. Таксисы. Рефлексы. Нервная система: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. Головной мозг. 

Органы чувств. Зрение, обоняние, слух. Эндокринные железы.  

Поведение животных. Инстинкты. Пищевое, оборонительное, половое, ориентировочное и территориальное поведение. Общественная организация у 

животных. Стайное и стадное по- ведение. Условные рефлексы. Поведение, связанное с научением.  

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение. Прямое деление. Почкование. Фрагментация. Половое размножение. Обоеполые и 

раздельнополые животные. Половые органы и половые клетки. Оплодотворение наружное и внутреннее. Зародышевое развитие. Развитие после рождения: прямое, 

непрямое.  

Вид как основная систематическая категория. Классификация животных.  

Простейшие. Общая характеристика. Значение простейших как образователей осадочных пород и возбудителей заболеваний.  

Многоклеточные животные.  

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Кишечно полостные — многоклеточные двуслойные животные. Значение коралловых полипов в 

рифообразовании. 

 Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Общая характеристика. Черви  — многоклеточные трехслойные животные. Значение червей как 

почвообразователей, паразитов растений, животных и человека.  

Тип Членистоногие. Общая характеристика. Членистоногие  — самые высокоорганизованные беспозвоночные. Ракообразные, паукообразные, насекомые. 

Значение членистоногих в природе.  



Тип Моллюски. Общая характеристика. Моллюски — мягкотелые животные. Значение моллюсков в природе.  

Тип Хордовые. Общая характеристика. Бесчерепные и позвоночные.  

Надкласс Рыбы — первичноводные позвоночные животные. Общая характеристика. Приспособленность рыб к разным условиям обитания и образу жизни. 

Значение рыб в природе.  

Класс Земноводные. Общая характеристика. Земноводные — четвероногие первичноводные животные. Приспособление земноводных к жизни в воде и на 

суше. Значение земноводных в природе.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Пресмыкающиеся — первичноназемные позвоночные животные. Приспособленность к жизни на суше. 

Значение пресмыкающихся в природе. 

Класс Птицы. Общая характеристика. Птицы — теплокровные позвоночные животные. Приспособления птиц к полету. Экологические группы птиц. 

Значение птиц в природе.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Млекопитающие — самые высокоорганизованные теплокровные позвоночные животные. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих в природе.  

Представления об историческом развитии животного мира. 

 Основные этапы эволюции беспозвоночных животных. Одноклеточные животные. Колониальность. Происхождение многоклеточных животных. От 

низших многоклеточных к высшим многоклеточным животным. Двуслойные и трехслойные животные.  

Основные этапы эволюции позвоночных. Черты сходства и различия позвоночных и беспозвоночных. Первичноводные и полуводно-полуназемные 

хордовые. Первичноназемные хордовые животные. Вторичноводные хордовые.  

Вымершие животные. Древние пресмыкающиеся  — динозавры. Примитивные яйцекладущие млекопитающие. Живые ископаемые. Группы животных, 

достигших эволюционного расцвета. Животные и среда обитания. Приспособленность животных к условиям среды обитания. Жизненные формы. Животные — 

обитатели воды. Животные — обитатели суши. Животные — обитатели почвы. Животные — паразиты.  

Популяция животных. Одиночный и семейный образ жизни. Колонии, стаи и стада. Взаимоотношения между популяциями разных видов животных. 

Взаимоотношения животных с растениями и другими организмами природного сообщества. Цепи и сети питания. Экосистема.  

Животный мир Земли. Основные закономерности распределения животных на планете. Понятие о фауне природных зон Земли.  

Воздействие человека на животных. Промысловые животные. Рыболовство. Охота. Охрана промысловых зверей, птиц, рыбных богатств. Рыборазведение. 

Домашние животные. Одомашнивание. Понятие о породе. Животноводство. Птицеводство. Рыбоводство. Пчеловодство. Шелководство.  

Животные сельскохозяйственных угодий. Насекомые  — опылители растений. Насекомые — вредители культурных растений. Хищные птицы — 

регуляторы численности насекомых и  грызунов. Насекомые  — паразиты вредителей культурных растений.  

Животные города. Состав и особенности городской фауны. Привлечение и охрана животных города. Значение городской фауны. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. Охраняемые виды животных Красной книги РФ. Закон «О животном мире».  

Содержание программы 

9 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» 

Биология как наука  
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации 

живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка  



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

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в 
строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

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

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 
веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

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

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов.  

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

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский 
– основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общие биологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах 

2. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов 
3. Изучение изменчивости у организмов 

4. Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

5. Оценка качества окружающей среды 

Список экскурсий по разделу «Общие биологические закономерности»: 

1.Естественный отбор – движущая сила эволюции 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка) 

3. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Список возможных тем проектных работ по разделу «Общие биологические закономерности»: 

1. Познавательные (исследовательские) проекты: 

- презентация «Защитные окраски животных»; 
- проект «Защитные приспособления в жизни животных»; 

2. Проекты практической направленности: 

- моделирование биополимеров; 
- проект «Математические методы исследования общебиологических процессов»; 

3. Проекты коммуникативного характера: 

- проект «Генеалогическое древо моей семьи» 



4. Проекты комплексного характера: 

- реферат «Происхождение жизни на земле»; 
- презентация «Главные заповедники России»; 

- презентация «Сущность клонирования». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
6. Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

 В результате изучения курса биологии в основной школе:  

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

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

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

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; 

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

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

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

живых организмов; 

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

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

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

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

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

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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



биологических объектов; 

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

сравнения; 

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

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

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

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

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

разнообразия для сохранения биосферы; 

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

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

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 
биологических объектов; 

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

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



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

объяснять их результаты;  

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

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

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

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

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

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

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий 

при использовании и преобразовании окружающей среды;  

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 
литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

 

В преподавании   курса «биология»  используются следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах (2-3 человек); 

 проектная работа; 

 подготовка сообщений/ рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 
 

Результаты обучения 

 Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений,  постановке опытов, учету природных объектов, описанию 

экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды.  

 Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       закономерностей;  



 Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные остаются постоянными;   

 Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполнение правил безопасности при проведении практических работ. 

 Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на  электронных носителях, в сети Internet);  

 Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; 

выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц);  

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в 

поддержку устного выступления);  

 Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 
 

Формы контроля знаний 
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и 

лабораторным работам; творческие задания. 
 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 
 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно,  чётко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;  делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

 В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении  материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;  

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  
Оценка «1» ставится, если ученик:  

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

 Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



 или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка «1» ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплекстов) по биологии с 5 по 9 класс. 

• Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 
• 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 8 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

• Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Биология. Животные. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 
• Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

• Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 
• Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2022. 

 



Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»  
2. www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
 

При работе над исследовательскими проектами учащимся и учителю можно использовать следующие электронные ресурсы: 

1. http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 
2. http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского). 

 
Календарно - тематическое планирование  «БИОЛОГИЯ. Животные. 8 КЛАСС» 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии  5—9классы  Авторы: В. В. Пасечник. В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов.   Общее количество часов — 68, в неделю — 2часа. 

№ 

ур

о 

ка 

Тема урока 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) Д\З. Дата  

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные   

Введение. Основные сведения и животном мире.-2 ч   

1/
1 

История развития 
зоологии 

Общие сведения о 
животном мире.  

Описание животных как 

биологических 
объектов. Методы 

изучения животных.  
Систематическая 
категория Сходство и 

различия животных и 

растений. 

Определяют понятия 
«систематика», 

«зоология», 

«систематические 
категории». 

Описывают и 

сравнивают царства 
органического мира. 

Характеризуют 

этапы развития 

зоологии. 
Классифицируют 

животных,   

отрабатывают 
правила работы с 
учебником. 

 

 

Познавательные УУД Определяют 
понятия: «систематика»,  «зоология», 

«систематические категории. Дают 

характеристику методам изучения 
биологических объектов 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства органического 
мира Отрабатывают правила работы с 

учебником 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 
животных в общении со сверстниками, 

при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций 

 Демонстрируют способность к 

эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов;  развитие 

доброжелательности, 

доверия 

и  внимательности к 

людям 

§1  

2/
2 

Наука зоология и ее 
структура 

Зоология и ее структура. 
Эволюция животных. 

Определяют понятия 

«этология», 

Познавательные УУД Определяют 
понятия: «Красная книга», «этология», 

развитие эмпатии и 
сопереживания, 

§2,  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/


 «зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», 

«эволюция 

животных». 

Составляют схему 

«Структура науки 

зоологии».  

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 

«эволюция 
животных».классифицировать объекты 

по их принадлежности к 

систематическим группам; 
Регулятивные УУД:  наблюдать и 

описывать различных представителей 

животного Составляют схему 
«Структура науки зоологии» 

Коммуникативные УУД Используя 

дополнительные источники 

информации, раскрывают значение 
зоологических знаний, роль  

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на 
основе развития 

способности к 

восприятию чувств 
других людей и 

экспрессии эмоций 

Раздел 1  

Многообразие животных – результат эволюции 

(35 ч + 2 часа из резерва) 

Тема 1 Простейшие ( 2 часа) 

3/

1 

Простейшие: 

корненожки, 
радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

Л.Р. № 1 

«Наблюдение 

многообразия 

водных 

простейших» 

 

Простейшие. 
Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 
жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 
природе и жизни 

человека. Колониальные 

организмы Корненожки, 
Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 
образование цисты 

особенности строения 

представителей 
изученных простейших 

Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. 

образование цисты.  
Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сходство и различия 
простейших животных и 

растений». Знакомятся с 

многообразием 
простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 
человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 
простейшими 

в культурах. Оформляют 

отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «простейшие», 
«корненожки», «радиолярии», 

солнечники», «споровики», 

«циста», «раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 
 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 
заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и 

растений». Выполняют 
самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

 

Коммуникативные УУД  
Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и 
выводы 

 

Ученик осмысленно 

относится к тому, что 
делает, знает для чего 

он это делает, 

§3  

4/ Жгутиконосцы. Многообразие, среда и Определяют понятия Познавательные УУД Определяют Учебное §4  



2 Инфузории. Значение 

простейших. 

места обитания 

простейших . Образ 

жизни Биологические и 
экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 
человека. 

Демонстрация живых 

инфузорий, 
микропрепаратов 

простейших 

 

«инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют знания 
при заполнении таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 
систематических групп 

простейших». Знакомятся 

с многообразием 
простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 
человека 

понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 
простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и 

жизни человека Знакомятся с 
многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 
человека 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 
«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших». 
Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе 

группы. 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками в 
приобретении новых 

знаний, Развитие 

любознательности, 
интереса к новым 

знаниям 

Тема 2 Многоклеточные животные 35 часа 

Беспозвоночные животные 16 часов 

5/

1 

Тип  Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и 

экологические 
особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Развивать умение 

выделять существенные 

признаки типа Губкии 

Выявлять черты 

приспособлений Губок к 

среде обитания  Выделять 

сходства между Губками 

и кишечнополостными 

Познавательные УУД умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты 

Регулятивные УУД:. Умение 
планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя   

Коммуникативные УУД умение 
слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения 

 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю 
и одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальных 
умений строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы о соответствии 
строения клеток 

Кишечнополостных 

выполняемым 
функциям 

§5  

6/

2 

Тип 

Кишечнополостные. 

гидроидные, 
сцифоидные, 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и 
экологические 

Выявление существенных 

особенностей 

представителей разных 
классов т. 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

источниками информации, 
готовить сообщения, представлять 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 
работы и работы 

§6  



коралловые полипы. особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация 
микропрепаратов гидры, 

образцов кораллов, 

влажных препаратов 
медуз, видеофильма 

Кишечнополостные 

Знание правил оказания 

первой помощи при 
ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, 
планировать ее выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на 
слух, задавать вопросы. 

одноклассников 

Осознание 

существования 
разнообразных 

взаимоотношений 

между живыми 
организмами в 

природе. 

7/

3 

Тип Плоские черви Классы: Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 
Признаки типа: 

трехслойные животные, 

наличие паренхимы, 
появление систем 

органов 

(пищеварительная, 

выделительная, половая, 
нервная). Кожно-

мышечный мешок; 

гермафродит; хозяин 
промежуточный; хозяин 

окончательный. 

Выявление 

приспособления 

организмов к 
паразитическому образу 

жизни. Знание основных 

правил, позволяющих 
избежать заражения 

паразитами 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 
организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 
информацию из различных 

источников. 

  

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 
понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание 
необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих 

избежать заражения 
паразитическими 

червями. 

§7  

8/

4 

Тип Круглые черви 

Л.Р. № 2 

«Изучение 

внешнего строения 

круглых червей» 
 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 
жизни и поведение.  

Системы: 

пищеварительная, 
выделительная, половая, 

мускулатура. 

Биологические и 

экологические 
особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека 

Развивать умения 

распознавать и описывать 

строение Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

 Знание основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 
источниками информации, 

готовить сообщения, представлять 

результаты работы классу 
Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы 
Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Умение применять 

полученные на уроке 
знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья 

§8  

9/

5 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Полихеты 

  

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 
«вторичная полость 

Иметь представление о 

классификации 

Кольчатых червей, их 

особенностях строения и 
многообразии. Знать 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, 

работать с понятийным 
аппаратом, сравнивать и делать 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения 

к природе Уметь 
объяснять 

§9  



тела», «параподия», 

«замкну- 

тая кровеносная 
система», полихеты», 

«щетинки», 

«окологлоточное  
кольцо», «брюшная 

нервная цепочка», 

«забота о потомстве». 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 
значение в природе и 

жизни человека. 

выводы Систематизируют 

кольчатых червей. Дают 

характеристику типа Кольчатые 
черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 
Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 
информации. Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать ответы 

других 

Определяют  

необходимость знаний 

о животных типа 

Кольчатые черви, об 
особенностях 

представителей 

разных классов для 
понимания их роли в 

природе 

10

/6 

Тип Кольчатые 

черви: классы 

Олигохеты и Пиявки 

 

Л.Р. № 3 

«изучение внешнего 

строения дождевого 

червя» 

 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 
Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 
человека Классы: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 
Олигохеты, диапауза, 

защитная капсула, 

гирудин, анабиоз 

. 

Знать представителей 

типа Кольчатых класса 

Малощетинковых и их 
значение в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД Давать 

определения понятиям, уметь 

работать с изобразительной 
наглядностью, уметь  делать 

выводы на основе полученной 

информации 

Регулятивные УУД:  Уметь 
организовать свою деятельность 

для  выполнения  заданий учителя; 

уметь работать с инструктивными 
карточками Проводят наблюдения 

за дождевыми червями. 

Оформляют отчёт, включающий  

описание наблюдения, его 
результат и выводы 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные формы 
информации, слушать ответы 

других,  уметь работать в малых 

группах.  

Уметь объяснять роль 

малощетинковых 

червей в природе и 
жизни человека 

§10  
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Тип Моллюски 
 

Общая характеристика. 
Особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 
Мантийная полость, 

легкое, терка. Значение 

в природе и жизни 
человека 

. 

Определяют понятия: 
«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лёгкое», «жабры», 
«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 
железы», «глаза», 

«почки», 

Познавательные УУД  Знания 
общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, строении и образе 
жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

Выбирать поступки, 
нацеленные на 

сохранение и 

бережное отношение к 
природе, особенно 

живой, избегая 

противоположных 
поступков, постепенно 

учась и осваивая 

§11  



«дифференциация тела»  

 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД В 
дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль Учиться критично 
относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 
оно таково)  

стратегию 

рационального 

природопользования 

12

/8 

Классы моллюсков. 

Л.Р. № 4 

«Знакомство с 

разнообразием 

брюхоногих и 

головоногих 

моллюсков» 

 

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 
Реактивное движение, 

чернильный мешок. 

. 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их 

раковин. 

Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 
«головоногие», 

«реактивное движение», 

«перламутр»,  
«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют 

различия между 

представителями разных 
классов моллюсков 

 

Познавательные УУД Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей  
Головоногих и Двустворчатых 

моллюсков Знания о значении 

моллюсков в природе и жизни 
человека 

Регулятивные УУД:  Составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 
(выполнения проекта 

Коммуникативные УУД 
Понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательный 

интерес к 

естественным наукам 
Учиться убеждать 

других людей в 

необходимости 
овладения стратегией 

рационального 

природопользования 

§12  
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Тип Иглокожие. 

Контрольный тест 

№ 1 «Черви», 

«Моллюски». 

Классы: Морские лилии, 

Морские звезды, 

Морские ежи, 

Голотурии, Офиуры. 
Водно-сосудистая 

система, известковый 

скелет. 
 

. 

Демонстрация морских 
звезд и других 

иглокожих, 

Определяют понятия: 

«водно-сосудистая 

система», «известковый 

скелет». Сравнивают 
между собой 

представителей разных 

классов иглокожих 
Умение различать классы 

Иглокожих, их 

разнообразия  и образа 
жизни. Умение 

сравнивать 

Познавательные УУД  

особенностей строения типа 

Иглокожие 

Регулятивные УУД:   Уметь 
оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности 
Коммуникативные УУД Умение 

слушать учителя, и 

одноклассников, умение 
выступать и  оценивать  свои 

выступления  и выступления 

Познавательный 

интерес к 

естественным наукам 

Потребность в 
справедливом  

оценивании своей 

работы и работы 
одноклассников. 

Эстетическое 
восприятие живой 

природы 

§13  



видеофильма представителей разных 
классов 

одноклассников 
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Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

 

Лабораторная 

работа №5. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

 

Общая характеристика. 

Внешний скелет, отделы 

тела, смешанная 
полость тела. Системы 

внутренних органов: 

дыхательная, 

кровеносная, 
выделительная, нервная, 

половая, органы чувств. 

 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 
глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения», 

«паутинные бородавки», 
«паутина», «лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип дыхания», 
«лёгочный тип дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 
«партеногенез».  

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 
членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 
Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  
Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 
взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Иллюстрируют 

примерами значение 

ракообразных в 
природе и жизни 

человека Осознавать 

свои интересы, 

находить и изучать в 
учебниках по разным 

предметам материал 

(из максимума), 
имеющий отношение к 

своим интересам 

Учиться 
самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 
безопасный образ 

жизни и сохранение 

здоровья – своего, а 
так же близких людей 

и окружающих 

§14  
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Класс 

Паукообразные 
. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ жизни 
и поведение. 

Биологические и 

экологические 
особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 
«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 
превращения»,«паутинны

е бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», 
«трахеи», «жаберный тип 

дыхания», «лёгочный тип 

дыхания», «трахейный 

тип дыхания», 
«партеногенез». Клещи. 

Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, 
легочные мешки, трахея, 

партеногенез. 

Познавательные УУД  

Особенности строения: 
восьминогих, отсутствие усиков, 

органы дыхания наземного типа, 

отделы тела (головогрудь, 
брюшко). 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за паукообразными. 
Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Иллюстрируют примерами 
значение паукообразных в 

природе и жизни человека 

Коммуникативные УУД В 
дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность их 
изменения Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 
объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем 

и извлечения 
жизненных уроков  
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 свою мысль. Отстаивая свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 
фактами. 
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Класс Насекомые 

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

представителей  

отрядов 

насекомых» 

Отряды насекомых: 

Таракановые, 
Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки 

 

. Общая характеристика. 

Особенности внешнего 
строения: три отдела 

тела, три пары ног, 

крылья у большинства, 

органы дыхания 
наземного типа. Типы 

ротового аппарата: 

грызуще-лижущий, 
колюще-сосущий, 

фильтрующий, 

сосущий. 
Знания о типах развития 

насекомых Отряды 

насекомых: 

Таракановые, 
Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки. 

Определяют понятия: 

«инстинкт», «поведение», 
«прямое развитие»,  

«непрямое развитие». 

Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 
насекомых. 

 

Познавательные УУД Знания 

общей характеристики насекомых. 
Знания о местообитании, строении 

и образе жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  Выполняют  

непосредственные наблюдения за 
насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 
выводы 

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 
приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Осознание своих 

возможностей в 
учении. Повышать 

интерес к получению 

новых знаний. 

Уважать себя и верить 
в успех других. 

§15 
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Отряды насекомых: 
Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Отряды насекомых: 
Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. 

 

Представители отрядов 
Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы . Знания о 

строении и образе жизни 

Вредители растений и 
переносчики 

заболеваний. 

Познавательные УУД Определяют 
понятие «развитие с 

превращением Преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и 

представления информации 

Регулятивные УУД:  Уметь 
оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Коммуникативные УУД 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Обосновывают 
необходимость 

использования 

полученных знаний в 

жизни 

§17  
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Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 
Двукрылые, Блохи 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 
Двукрылые, Блохи 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 
«двукрылые», «блохи 

Познавательные УУД  Знания о 

значении насекомых, их 

местообитании. Знания о строении 

и образе жизни 
Регулятивные УУД:  Уметь 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 
материал (из 
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 Представители отрядов оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности 
Коммуникативные УУД 

Готовят  презентацию изучаемого 

материала с помощью 
компьютерных технологий 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  
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Отряд 

Перепончатокрылые 

 

Отряд 

Перепончатокрылые. 

Общественные 
насекомые. Мед и 

другие продукты 

пчеловодства.. 

 Определяют понятия: 

«общественные 

животные»,«сверхпаразит
», «перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие 
пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», 

«соты». 

Познавательные УУД 

Представители отряда Знания о 

значении насекомых, их 
местообитании. Знания о строении 

и образе жизни 

Иллюстрируют значение 
перепончатокрылых в природе и 

жизни человека примерами 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно   

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 
деятельности 

Коммуникативные УУД Уметь 

оценить степень успешности 
своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Обосновывают 

необходимость 

использования 
полученных знаний в 

жизни Осознавать 

свои интересы, 
находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал 
(из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам 

§19  
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Контрольный тест № 2 по темам:  «Беспозвоночные животные»  

 Позвоночные животные 19 часов  
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Тип Хордовые 

Подтипы: 
Бесчерепные и 

Черепные 

Подтипы: Бесчерепные 

и Черепные, или 
Позвоночные. Общая 

характеристика. 

Признаки хордовых: 
внутренний скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 
трубка, двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная полость. 

 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 
«позвоночник», 

«позвонок». Распознают 

животных типа 
Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника для 
жизни воде..Объясняют 

роль в природе и жизни 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 
ланцетника по сравнению 

Познавательные УУД   Получают 

информацию о значении данных 
животных в природе и жизни 

человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 
Регулятивные УУД:   Составляют 

таблицу «Общая характеристика 

типа хордовых,  корректируют вои 
знания 

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку зрения, 

задают вопросы, выражают свои 
мысли 

Осмысливают тему 
урока 

Осознают и 

осмысливают  
информацию о 

характерных 

особенностях 
животных Типа 

Хордовые, их 

многообразии, 

значении в природе и 
жизни человека. 
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с кольчатыми червями. 

 

Рефлексируют, 

оценивают результаты 
деятельности 
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Класс Рыбы.  

Лабораторная 

работа №7. 

«Наблюдение за 

внешним строением 

и передвижением 

рыб» 

Общая характеристика. 

Особенности внешнего 
строения. Роль 

плавников в движении 

рыб. Расположение и 

значение органов 
чувств. Хрящевые 

рыбы, костные рыбы, 

чешуя, плавательный 
пузырь, боковая линия. 

 

Определяют понятия: 

«чешуя», «плавательный 
пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 
сердце»..  

Называют органы чувств, 

обеспечивающие 
ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 
Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

Познавательные УУД Распознают 

и описывают внешнее строение и 
особенности передвижения рыб в 

связи со средой обитания 

Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами 
Регулятивные УУД:   определяют 

цель работы : корректируют свои 

знания Оформляют отчёт, 
включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 
Коммуникативные УУДУ умение 

работы а парах,  высказывают 

свою точку зрения, выражают в 

ответах свои мысли 

Осознают и 

осмысливают  
информацию о 

характерных 

особенностях 

животных класса 
Рыбы, их 

многообразии, 

значении в природе и 
жизни человека 
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Подкласс Хрящевые 

рыбы 

Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 
 

Распознают и описывают 

представителей хрящевых 

рыб. Доказывают родство 
хрящевых рыб с 

ланцетниками. Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 
обитания. 

Раскрывают  значение 

хрящевых рыб в природе 
 

Познавательные УУД 

Характеризуют многообразие, 

образ жизни, места обитания 
хрящевых рыб.  

Выявляют черты сходства и 

различия между представителями 

изучаемых отрядов оценивают 
собственные результаты 

Регулятивные УУД корректируют 

свои знания:  
Коммуникативные УУД 

Работают с дополнительными  

источниками информации 

Развивают 

любознательность, 

развивают интерес к 
окружающему миру 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 
характерных 

особенностях 

животных класса 
Хрящевые рыбы 

§22  
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Подкласс Костные 
рыбы 

 

Костные рыбы. Отряды: 
Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 
Карпообразные, 

Окунеобразные. 

 

Определяют понятия: 
«нерест», «проходные 

рыбы Распознают и 

описывают 
представителей костных 

рыб. Приводят примеры 

видов рыб, обитающих в 
Республике Адыгея.. 

Характеризуют отряды 

Познавательные УУД». Выявляют 
черты сходства и различия между 

представителями данных отрядов 

костных рыб 
Регулятивные УУД:  Обсуждают 

меры увеличения численности 

промысловых рыб. Работают с 
дополнительными источниками  

информации корректируют свои 

Осмысливают тему 
урока 

Осознают и 
осмысливают  

информации о 

характерных 
особенностях 

животных класса 

§23  



костных рыб. 

Объясняют значение 

кистепёрых и 
двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции 

животных. 
 

знания 

оценивают собственные 

результаты 
Коммуникативные УУД  задают 

,вопросы выражают в ответах свои 

мысли учение слушать и 
участвовать в дискуссии. 

Костные рыбы, их 

многообразии, 

эстетической 
ценности, значении в 

природе и жизни 

человека, правилах 
рыбной ловли и 
охраны водоемов 

25
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Класс Земноводные 

 

Класс Земноводные, или 
Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые 

 Определяют понятия: 
«головастик», «лёгкие». 

Распознают и описывают 

внешнее строение 
Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со 
средой обитания. 

 Сравнивают внешнее 

строение земноводных и 

рыб. 
 

 

Познавательные УУД Выявляют 
различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в природе 
Регулятивные УУД:  

корректируют свои знания Умение 

организовано выполнять задания. 
Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

Развивают 
любознательность, 

умение сравнивать, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи, 

Осознают и 
осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 
животных класса 

Земноводных, их 

многообразии, 
значении в природе и 
жизни человека 

§24  
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Класс 
Пресмыкающиеся, 

Отряд Чешуйчатые. 

 

Класс 
Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Общая 

характеристика.  
Приспособления к 

жизни  в наземно-

воздушной среде: 
покровы тела, наличие 

век, отсутствие желез. 

Отряд Чешуйчатые 

 

Определяют понятия: 
«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 
больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 
классу и распознают 

распространённых 

представителей класса. 

Выявляют особенности 
строения  

 

Познавательные УУД Сравнивают 
строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь 
оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 
Уметь самостоятелбно 

контролировать своё время 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы. Уметь 

терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 
признавать свои ошибки. 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. Выбирать 

поступки, нацеленные 

на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно 

живой. 

 

§25  

27 Отряды Черепахи и Отряды: Черепахи, Определяют понятие Познавательные УУД Сравнивают Осознают и §26  



/7 Крокодилы. 

 

Крокодилы. 

 

«панцирь».Распознают и 

описывают 

представителей класса 
Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 
рептилий к определённым 

отрядам. 

Объясняют роль в 
природе и жизни 

человека. 

 

изучаемые группы животных 

между собой. 

Регулятивные УУД:  Работают с 
учебником и дополнительной 

литературой Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 
достижения цели. 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь 
терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

осмысливают  

информации о 

характерных 
особенностях 

животных класса 

Пресмыкающиеся, их 
многообразии, 

значении в природе и 
жизни человека 
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Класс Птицы. Общая 

характеристика 
класса Отряд 

Пингвины 

 

Лабораторная 

работа №8. 

«Изучение 

внешнего строения 

птиц» 

Общая характеристика.  

Приспособленность к 
полету. Гнездовые 

птицы, выводковые 

птицы, инкубация. 
Отряд Пингвины 

 Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 
«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 
орнитология, крылья, 

перьевой покров,  

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые кости, 
отсутствие зубов, 

крупные глазницы, 

воздушные мешки, 
высокий обмен веществ, 

теплокровность 

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним 
строением птиц. 

Регулятивные  УУД 

Устанавливают цели 
лабораторной работы Составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать 

и слышать друг друга 

Ориентация на 

понимание причин 
успеха в учебной 

деятельности, 

Осознавать свои 
интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 

материал (из 
максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  
 

§27  
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Отряды: 

Страусообразные, 
Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 
 

Особенности строения и 

приспособленность к 
среде обитания птиц 

различных отрядов,  

Определяют понятия: 

«роговые  пластинки», 
«копчиковая железа». 

Представители отрядов: 

Страусообразные, 
Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и 
различия в строении, образе 

жизни и поведении 

представителей указанных 
отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 
действий 

Иметь навыки 

продуктивного 
сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно использовать 
в устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию 

§28  



Коммуникативные УУД Работают  

в группахтс учебником и 

дополнительной 
литературой. Готовят 

презентацию на основе собранных 

материалов 
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Отряды: Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные 

 

Особенности строения и 

приспособленность к 

среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы»,  «оседлые 
птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные 

птицы». Представители 
отрядов Дневные 

хищные, Совы, Куриные. 

 

Познавательные УУД  

Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в природе.  

Регулятивные УУД:  
Сформировать умение в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

Коммуникативные УУД  Работают  

в группах с учебником и 
дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе собранных 

материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками  
Обсуждают 

возможные пути 

повышения 
численности хищных 

птиц Уметь грамотно 

использовать в устной 
и письменной речи 

биологическую 

терминологию 

§29  
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Отряды: 

Воробьинообразные, 

Голенастые 
(Аистообразные). 

 

Особенности строения и 

приспособленность к 

среде обитания птиц 
различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», 
«всеядные птицы  

Познавательные УУД знакомятся 

с представителями отрядов 

Воробьиные. Аистообразные. 
Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою 

деятельность.  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 

действий   

Коммуникативные УУД Работают  
в группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе собранных 
материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 
сверстниками Уметь 

грамотно использовать 

в устной и письменной 

речи биологическую 
терминологию 

§30.  
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Класс 

Млекопитающие, 
Подклассы 

Однопроходные, и 

Сумчатые,   

Плацентарные. 
Отряды 

Важнейшие 

представители отрядов 
млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 
Биологические и 

определяют понятия  

Шерстяной покров. 
Железы млекопитающих. 

Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 
Рукокрылые 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые классы животных 
между собой. Выявляют 

приспособленности этих 

животных к различным условиям 

и местам обитания.  
Регулятивные УУД:  Принимают 

Формирование 

бережного отношения 
к природе... 

§31  



Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 
человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 
«матка». Знать общую  

характеристику. Строение 

кожи.  
. 

 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 
Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 
использование для поиска 

возможности Интернета. 

34
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Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные.  
 

Важнейшие 

представители отрядов 
млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 
поведение. 

Биологические и 

экологические 
особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 
виды.           

Демонстрация 

видеофильма. 

Основные представители 

Отрядов: Грызуны, 
Зайцеобразные. Резцы. 

 

Познавательные УУД  

Определяют понятие «резцы». 
Работают с текстом параграфа. 

Сравнивают представителей 

изучаемых отрядов между собой 
Регулятивные УУД:  составляют 

план и последовательность 

действий 
Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 
поиска возможности Интернета. 

Уважительно 

относиться к учителю 
и одноклассникам 

§32  
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Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 
обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 
экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация 
видеофильма 

Определяют понятия « 

видоизменение 

конечностей», « 

вторично-водные 
животные», «зубная 

формула и её значение в 

систематик  
Миграция, цедильный 

аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы 

. 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 
Регулятивные УУД:  

составляют план и 

последовательность действий 
Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 
поиска возможности Интернета. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 

§33  
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Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные,  
 

Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. 
Многообразие, среда 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 
«жвачка». Составляют 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Парнокопытные, 
Непарнокопытные, Приматы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке 
§34-35  



обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 
экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 
человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

 

Копыто, рога, сложный желудок, 

жвачка. Приматы, 

человекообразные обезьяны 
Регулятивные УУД: составляют 

план и последовательность 

действий. 
Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  
информации использование для 

поиска возможности Интернета. 
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Приматы. Важнейшие 

представители отрядов 
млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 
поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 
природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 
виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия: 

«приматы», 
«человекообразные 

обезьяны».  

 

Познавательные УУД Приматы. 

Приматы, человекообразные 
обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют 

план и последовательность 
действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  
информации использование для 

поиска возможности Интернета. 

 §35  
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 «Многоклеточные 
животные» 

 

 

Урок повторения 
материала с 

фронтальной беседой.  

Просмотр видеофильма. 

 
Подготовка к 

контрольному тесту. 

Познавательные УУД сравнение 
биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе 
сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают алгоритм 

деятельности при решении 
проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 
слушать друг друга, 

дискутировать. 

Формирование  
коммуникативной 

компетенции в 

общении и 
сотрудничестве с 

учителем и со 

сверстниками. 

  

39
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Контрольный тест № 4 по теме: Хордовые животные  



 Раздел 2  

Эволюция строения. Взаимосвязь и функций органов и их систем у животных (12 часов) 
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Покровы тела. 

Лабораторная 

работа №9  

« Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела» 

Развитие покровов тела 

у животных. Функции. 

Приспособления к 
условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих. 
Плоский эпителий, 

эпидермис, собственно 

кожа, кутикула 

Демонстрация 
влажных препаратов, 

скелетов, моделей и 

муляжей 

Определяют понятия 

«покровы тела 

животных" 
особенности 

строения покровов 

тела у разных групп 
животных; 

объяснять 

закономерности 

строения покровов 
тела; сравнивать и 

описывать строение 

покровов тела  
животных разных 

систематических 

групп; показывать 
взаимосвязь 

строения покровов с 

их функцией; 

различать на живых 
объектах разные 

виды покровов;  

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

 Умеют анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений. 
Регулятивные УУД: Сформировать 

умение самостоятельно обнаруживать 

и формировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности 
(формулировка вопроса урока). 

. Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение самостоятельно 
организовывать учебное 

взаимодействие при работе в группе 

Осмысливание темы 

урока, 

установление 
учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 
мотивом 

§36  

41
/2 

Опорно-двигательная 
система 

Функции. 
приспособления к 

условиям жизни. Типы 

скелетов: внешний, 

внутренний. Строение 
скелетов позвоночных 

животных. Наружный 

скелет, внутренний 
скелет, хорда, 

позвоночник, грудная 

клетка, грудина, киль, 
пояса передних 

конечностей 

Определяют понятия  
опорно-

двигательную 

систему органов 

животных и органы, 
их образующие; 

особенности 

строения скелета и 
мышц у разных 

групп животных; 

эволюцию 
изучаемой системы 

органов животных. 

объяснять 

закономерности 
строения ОДС и 

механизмы  

Познавательные УУД Анализировать 
содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков (моделирование), 

умение работать с информацией. 

Регулятивные УУД: : умение 
организовывать свою деятельность.   

Коммуникативные УУД умение 

сотрудничать, слушать и понимать 
партнера, оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками 
 

Ориентация  на 
личностный 

моральный выбор, 

оценить собственный 

вклад в работу группы 

§37  



функционирования 
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Способы 

передвижения. 
Полости тела. 

Л.Р. № 10 

«Наблюдение за 

способами 

передвижения 

животных» 

 

Основные способы 

передвижения. 
Движения: амебоидное, 

за счет биения жгутиков 

и ресничек, с помощью 
мышц. Полости тела: 

первичная, вторичная, 

смешанная 

основные способы 

передвижения 
животных и органы, 

участвующие в 

движении; 
эволюцию полостей 

тела. правильно 

использовать при 

характеристике 
способов 

передвижения 

специфические 
понятия; 

показывать 

взаимосвязь 
строения органов 

передвижения и их 

функции; выявлять 

сходства и различия 
в строении тела 

животных 

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 
научиться работать с информацией 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовывать  учебную деятельность 
и определять ее цель.   

Коммуникативные УУД 

: уметь планировать и составлять 

совместную деятельность. 

установление связи 

между целью учебной 
деятельности и ее 

мотивом. 

§38  
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Органы дыхания и 
газообмен 

 

Л.Р. № 11 

«Наблюдения за 

способами дыхания 

животных» 

 

Дыхание. Пути 
поступления кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, газообмен, 
жабры, трахеи, бронхи, 

легкие, альвеолы, 

диафрагма, легочные 
перегородки. 

Определяют 
понятия: «органы 

дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», 
«жабры», «трахеи», 

«бронхи», «лёгкие», 

«альвеолы», 
«диафрагма», 

«лёгочные 

перегородки» 

 

Познавательные УУД  .способы 
дыхания у животных и органы, 

участвующие в дыхании; особенности 

строения дыхательной системы 

органов у разных групп животных; 
эволюцию органов дыхания у 

животных.  

Регулятивные УУД:   сравнивать 
строение органов дыхания  животных 

разных систематических групп 

Коммуникативные УУД умение 

распределять обязанности и взаимно 
контролировать друг друга, учиться 

самостоятельно организовывать 

речевую деятельность в устной и 
письменной формах. 

Образование знания о 
моральных нормах 

поведения в природе, 

устанавливать связь 

между целью 
деятельности и ее 

результатом. 

§39  
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Органы 

пищеварения.  Обмен 

веществ. 

Л.Р. № 12 

Питание. Строение 

пищеварительной 

системы 
млекопитающих. Обмен 

особенности 

строения органов 

пищеварения у 
разных групп 

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 
функционирования сравнивать 

Способность к 

решению моральных 

проблем через 
организацию питания 

§40  



«Наблюдения за 

особенностями 

питания животных» 
 

 

 

веществ, превращение 

энергии, ферменты. 

животных; 

эволюцию 

пищеварительной 
системы органов 

животных правильно 

использовать при 
характеристике 

органов 

пищеварения 
специфические 

понятия показывать 

взаимосвязь 

строения и функции 
органов  

пищеварения 

животных; 

строение пищеварительных органов  

животных разных систематических 

групп; Определяют понятия: «обмен 
веществ», «превращение энергии», 

«ферменты». Раскрывают значение 

обмена веществ и превращения 
энергии для жизнедеятельности 

организмов 

Регулятивные УУД:  умение 
организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД умение 
договариваться и вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

домашних животных, 

осознавать неполноту 

знаний, проявлять 
интерес к новому 

содержанию. 

Формирование 
личностных 

представлений об 

обмене веществ 
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Органы 

кровообращения 

 

Транспортировка 

веществ. Сердце, 

капилляры, артерии, 

вены, кровеносная 
система, круги 

кровообращения, аорта, 

фагоцитоз, плазма. 

Описывают 

кровеносные 

системы животных  

разных 
систематических 

групп. Составляют 

схемы и таблицы, 
систематизирующие 

знания о 

кровеносных 

системах животных. 
Выявляют причины 

усложнения 

кровеносной 
системы животных 

разных 

систематических 
групп в ходе 

эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии»,  

«кровеносная система», «органы 
кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», «незамкнутая 
кровеносная система». 

Регулятивные УУД:  

Сравнивают кровеносные системы 

животных разных систематических 
групп. Выявляют признаки сходства и 

различия в строении и механизмах 

функционирования органов и их 
систем у животных. 

Коммуникативные УУД Обсуждение 

результатов работы 

Интерес к 

приобретению новых 

знаний, толерантное 

отношение к 
животным. 

§41  
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Кровь Форменные элементы 

крови, лейкоциты, 
эритроциты, 

тромбоциты, 

гемоглобин, кровь 
артериальная и 

венозная. 

Выявляют причины 

усложнения 
кровеносной 

системы животных 

разных 
систематических 

групп в ходе 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «артериальная кровь», 
«венозная кровь», «плазма», 

«форменные элементы крови», 

фагоцитоз», «функции крови».  
Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно 

относиться к учителю 

и одноклассникам. 

§41 

конспек

т 

 



эволюции при выполнении учебных действий, 

Коммуникативные УУД Работа в 

группах 

47

/8 

Органы выделения Строение органов 

выделения 

млекопитающих. 
Канальцы, почка, 

мочеточники, мочевой 

пузырь, моча 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные 
системы животных 

разных 

систематических 

групп. Выявляют 
причины 

усложнения 

выделительных 
систем животных в 

ходе эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», «мочеточник», 
«мочевой пузырь», «моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп. Дают  
характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД Умеют 
слушать и слышать друг друга делать 

выводы при изучении материала 

Отработка умений 

работы с текстом, 

формирование 
правильной 

самооценки. 

§42  
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Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт 

Л.Р. № 13 

«Изучение ответной 

реакции животных 

на раздражение» 

 

Поведение животных: 

рефлексы, инстинкты, 
элементы рассудочной 

деятельности. Строение 

нервной системы 
млекопитающих. 

Раздражимость, нервная 

ткань, нервный узел, 
нервная цепочка, 

нервное кольцо, нервы, 

головной мозг, спинной 

мозг 

Описывают и 

сравнивают нервные 
системы животных 

разных  

систематических 
групп. Составляют 

схемы и таблицы, 

систематизирующие  
знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных. 

Устанавливают 
зависимости 

функций нервной 

системы от её 
строения. 

Устанавливают 

причинно-следствен

ные связи между 
процессами, 

лежащими в основе 

регуляции 
деятельности 

организма 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «раздражимость», «нервная 
ткань», «нервная сеть», «нервный 

узел», «нервная цепочка», «нервное 

кольцо», «нервы», «головной мозг», 
«спинной мозг», «большие 

полушария», «кора больших 

полушарий», «врождённый рефлекс», 
«приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности животных 
Регулятивные УУД:  Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 
Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию о нервной 

системе, инстинктах и рефлексах 
животных из различных источников, в 

том числе из Интернета 

 

Формирование 

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками и 

учителем. 

§43  
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Органы 

чувств..Регуляция 
деятельности 

Постой глазок, сложный 

фасеточный глаз, 
монокулярное зрение, 

Определяют 

понятия: «эволюция 
органов чувств 

Познавательные УУД Устанавливают 

зависимость функций органов чувств 
от их строения.  

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 
уважительно 

§44  



организма 

Л.Р. № 14 

«Знакомство с 

различными 

органами чувств у 

животных» 
 

бинокулярное зрение. 

Механизм регуляции. 

Нервная регуляция, 
жидкостная регуляция 

животных», «глаз», 

«простой глазок», 

«сложный 
фасеточный глаз», 

«монокулярное 

зрение», 
«бинокулярное 

зрение Определяют 

понятия: «нервная 
регуляция», 

«жидкостная 

регуляция». 

.  

Объясняют механизмы и значение 

жидкостной и нервной регуляции 

деятельности животных. Описывают и 
сравнивают органы чувств животных  

разных систематических групп 

Регулятивные УУД Различают на 
муляжах и таблицах органы чувств 

Составляют схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о нервных 
системах и строении мозга животных:  

Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию об 

органах чувств и механизмах из 
различных источников, в том числе из 

Интернета 

 

относиться к учителю 

и одноклассникам 
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Продление рода. 

Органы 

размножения. 

Размножение. Бесполое 

и половое размножение 

у животных. Органы 

размножения. Яичники, 
яйцеводы, матка, 

семенники, 

семяпроводы, плацента. 
Раздельнополые 

животные. 

Гермафродиты 

Определяют 

понятия: 

«воспроизводство 

как основное 
свойство жизни», 

«органы 

размножения», 
«яичники», 

яйцеводы», «матка», 

«семенники», 

семяпроводы», 
«плацента». 

Познавательные УУД описывают и 

сравнивают органы размножения 

животных разных систематических 

групп. Объясняют отличия полового 
размножения у животных. Приводят 

доказательства преимущества полового 

размножения животных разных 
систематических групп по сравнению 

со всеми известными 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия 

в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 
Получают биологическую 

информацию об органах размножения 

из различных источников, в том числе 
из Интернета 

Формирование 

личностных 

представлений о 

значении и 
необходимости 

продления рода.  

§45  
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Контрольный тест № 5: «Эволюция органов и их систем»   

Раздел 3 Индивидуальное развитие животных 3 часа 
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Способы 

размножения 

животных. 
Оплодотворение 

Способы бесполого 

размножения: деление, 

почкование. Способы 
полового размножения: 

Определяют 

понятия: «деление 

надвое», 
«множественное 

Познавательные УУД Раскрывают 

биологическое значение полового и 

бесполого размножения.  Описывают и 
сравнивают половое и бесполое 

Представление о 

размножении, как 

одном из главных 
свойств живого, 

§46  



оплодотворение 

(внешнее, внутреннее). 

деление», «бесполое 

размножение», 

«половое 
размножение», 

«почкование», 

«живорождение», 
«внешнее 

оплодотворение», 

«внутреннее 
оплодотворение».  

 

размножение. Приводят доказательства 

преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в 
материнском организме 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют её 
при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД  умение 

слушать учителя. 

обеспечивающем 

продолжение рода. 
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Развитие животных  

с превращением и 
без превращения 

Типы развития. Стадии 

развития с 
превращением и без 

превращения 

Определяют 

понятия: 
«индивидуальное 

развитие», «развитие 

с полным 
превращением», 

«развитие с 

неполным 

превращением», 
«развитие без 

превращения», 

«метаморфоз 
Используют 

примеры развития 

организмов для 

доказательства 
взаимосвязей 

организма со средой 

их обитания 

Познавательные УУД ».Описывают и 

сравнивают процессы развития с 
превращением и без превращения. 

Раскрывают биологическое значение 

развития с превращением и без 
превращения 

Регулятивные УУД: . Составляют 

схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о развитии 
с превращением и без превращения у 

животных. 

Коммуникативные УУД  
обмениваются знаниями для принятия 

эффективных совместных решений. 

Представление о 

развитии животных с 
метаморфозом и без 

него и экологическом 

значении  стадий в 
развитии животных. 

§47  
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/3 

Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторная 

работа №15 

«Определение 

возраста 

животных» 

Эмбриональный период. 

Формирование и рост 

организма. Половая 

зрелость и старость 

Определяют 

понятия: «половое 

созревание», 

«онтогенез», 
«периодизация 

онтогенеза», 

«эмбриональный 
период», «период 

формирования и 

роста организма», 
«период половой 

зрелости», 

Познавательные УУД Объясняют  при- 

чины разной продолжительности 

жизни животных. Выявляют условия, 

определяющие количество рождённых  
детёнышей у животных разных 

систематических групп. Выявляют 

факторы среды обитания, влияющие на 
продолжительность жизни животного.  

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

животных, находящихся в одном и в 
разных периодах жизни. Оформляют 

отчёт, включающий описание 

Отработка умений 

работы с объектами 

природы 

§48  



«старость». 

.  

наблюдения, его результаты, выводы 

Коммуникативные УУД Получают из 

различных источников биологическую 
информацию о периодизации и 

продолжительности жизни животных. 

Раздел 4 Развитие и закономерности размешения животных на Земле 3 часа + 1 из резерва 

55
/1 

Доказательства 
эволюции животных. 

 

Понятие об эволюции. 
Доказательства 

эволюции. Филогенез, 

переходные формы, 
эмбриональное 

развитие, гомологичные 

органы, атавизм. 

Определяют 
понятия: 

«филогенез», 

«переходные 
формы», 

«эмбриональное  

развитие», 
«гомологичные 

органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм 
 

Познавательные УУД  Описывают и 
характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы 

и атавизмы. Выявляют факторы среды, 
влияющие на ход эволюционного 

процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют 
палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 
познавательную цель и сохраняют её 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные УУД  Вступают в 
диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование 
личностных 

представлений о 

целостности природы. 

§49  

56

/2 

Ч. Дарвин о 

причинах эволюции 
животного мира. 

Наследственность, 

изменчивость, борьба за 
существование, 

естественный отбор 

Определяют 

понятия: 
«наследственность», 

«определённая 

изменчивость», 
«неопределённая 

изменчивость», 

«борьба за 
существование», 

«естественный отбор  

Познавательные УУД .Объясняют 

значение наследственности, 
изменчивости и борьбы за 

существование в формировании 

многообразия видов животных.  
Регулятивные УУД: развитие оценки 

навыков самоанализа 

Коммуникативные УУД    Получают из 
разных источников биологическую 

информацию о причинах эволюции 

животного мира, проявлении 

наследственности и изменчивости 
организмов в животном мире умение 

воспринимать информацию на слух и 

визуально, отвечать на вопросы 
учителя. 

Роль человека в 

познании мира.  
Осознание 

возможности участия 

каждого человека в 
научных 

исследованиях 

§50  

57

/3 

Усложнение 

строения животных и 

разнообразие видов 
как результат 

Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле: 
появление 

Определяют 

понятия: 

«усложнение 
строения и 

Познавательные УУД  Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах усложнения 
строения животных и разнообразии 

Формирование 

научного 

мировоззрения о 
происхождении жизни 

§51  



эволюции многоклеточности, 

систем органов. 

Происхождение и 
эволюция хордовых. 

Выход позвоночных на 

сушу.  
 Дивергенция, 

разновидность, 

видообразование 

многообразие видов 

как  результат 

эволюции», 
«видообразование», 

«дивергенция», 

«разновидность».  
 

видов 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 
осознают качество усвоения  

Составляют сложный план текста. 

Коммуникативные УУД. Представляют 
информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением компьютерных 
технологий 

на Земле.  (от простого 

к сложному). 

Устанавливают 
причинно-следственны

е связи  

при рассмотрении 
дивергенции и 

процесса 

видообразования в 
ходе длительного 

исторического 

развития 

58
/4 

Ареалы обитания. 
Миграции. 

Закономерности 

размещения 
животных 

 

.  Ареал, виды: эндемик, 
космополит, реликт; 

миграция 

Определяют понятия  
Ареал, виды: 

эндемик, 

космополит, реликт; 
миграция 

Познавательные УУД Характеризуют 
механизм видообразования на примере 

галапагосских вьюрков 

Регулятивные УУД: Выделяют и 
осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Коммуникативные УУД. Учение 

работать в группах при изучении 
опорного конспекта 

Эстетическое 
восприятие природы и 

важность сохранения 

биоразнообразия. 

§52  

Раздел 5 Биоценозы 4 часа  

59

/1 

Естественные и 

искусственные 
биоценозы  

 

Примеры биоценозов. 

Биоценоз, ярусность, 
продуценты, 

консументы, редуценты. 

Основные среды жизни: 
водная, наземно-

воздушная, почвенная. 

Условия в различных 
средах. 

Определяют 

понятия: 
«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 
«искусственный 

биоценоз», 

«ярусность», 
«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 
биоценоза».  

Познавательные УУД  Изучают 

признаки биологических объектов: 
естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов 
Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 
действий 

Коммуникативные УУД поддерживают 

дискуссию 

Формирование основ 

экологического 
сознания . 

§53  

60

/2 

Факторы среды и их 

влияние на 
биоценозы. 

Биотические, 

абиотические и 
антропогенные факторы 

и  их влияние на 

биоценоз. 

Определяют 

понятия: «среда 
обитания», 

«абиотические 

факторы среды», 

биотические 
факторы среды», 

Познавательные УУД Характеризуют 

взаимосвязь организмов со средой 
обитания, влияние окружающей среды 

на биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 
биологических объектов к 

Формирование основ 

экологической 
культуры. 

§54  



«антропогенные 

факторы среды» 

 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

Коммуникативные УУД Используют 

адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

61

/3 

Цепи питания, поток 

энергии. 
Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 
приспособленность 

друг к другу. 

 

Примеры цепей 

питания. Взаимосвязь 
компонентов в 

биоценозе. Пищевые 

связи. Пищевая 
пирамида, 

энергетическая 

пирамида. 

Определяют 

понятия: «цепи 
питания», «пищевая 

пирамида, или 

пирамида  
биомассы», 

«энергетическая 

пирамида», 
продуктивность», 

«экологическая 

группа», «пищевые, 

или трофические, 
связи» 

Познавательные УУД  Составляют 

пастбищные и детритные цепи 
питания. Знают формулировку правила 

экологической пирамиды 

Регулятивные УУД: Используют 
самостоятельные наблюдения для 

формулировки вывода. 

Коммуникативные УУД поддерживают 
дискуссию 

 

Формирование основ 

экологического 
сознания. 

§55,56  

62

/4 
Контрольные тест № 6 по темам: « Эволюция органов», «Развитие жизни», « Биоценозы»  

 Раздел 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 часов + 3 резервное время  

63

/1 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 
животных.  

 

Воздействие человека и 

его деятельности на 

животных и среду их 
обитания.  Промыслы 

  Определяют 

понятия: 

«промысел», 
«промысловые 

животные». 

 

Познавательные УУД  Знать способы 

положительного и 

Отрицательного воздействия человека 
и его 

деятельности на животных и среду их 

обитания; 

виды промысла 
Регулятивные УУД:  уметь 

Организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 
правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД 

: уметь слушать учителя и отвечать на 
вопросы Работают с дополнительными 

источниками информации 

Анализируют 

причинно-следственны

е связи, возникающие 
в результате 

воздействия человека 

на животных и среду 

их обитания.  
 

 

§57 

П 

Р 
О 

Е 

К 

Т 
Ы 

 

64

/2 

Одомашнивание 

животных.  
 

Одомашнивание 

Разведение, основы 
содержания и селекции 

Определяют 

понятия: 
«одомашнивание», 

Познавательные УУД  Знать этапы 

одомашнивания животных, основы 
разведения, содержания и основные 

:уметь 

структурировать 
учебный материал, 

§58 

П 
Р 

 



с/х животных. 

 

«отбор», «селекция», 

«разведение  

 

методы селекции 

сельскохозяйственных животных 

Регулятивные УУД:  Уметь 
организовать выполнение заданий 

учителя, делать выводы по результатам 

работы. 
Коммуникативные УУД уметь 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя, работать 
в группах 

выделять в нем 

главное 

Умение применять 
полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 
одомашнивания 

животных  

Анализируют условия 
их содержания 

О 

Е 

К 
Т 

Ы 

66 Законы об охране 

животного мира. 

Система 
мониторинга 

 

Законы об охране 

животного мира: 

федеральные и 
региональные. 

Мониторинг. 

Определяют 

понятия: 

«мониторинг», 
«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные УУД  Знакомство с 

законами об Охране животного мира: 

федеральными, региональным 
Знать основы системы мониторинга 

Регулятивные УУД законодательные 

акты Российской Федерации об охране 
животного мира. Знакомятся с 

местными законами. Составляют 

схемы мониторинга 

Коммуникативные УУД  уметь 
проводить элементарные исследования, 

работать с различными источниками 

информации 
уметь воспринимать информацию на слух 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 
способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций 
 Понимание 

необходимости 

охраны животных с 
целью сохранения 

видового 

разнообразия. 

§59 

П 
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О 
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67 Охраняемые 
территории. Красная 

книга.  

 

Заповедники, заказники, 
природные парки, 

памятники природы.  

Красная книга.  
Рациональное 

использование 

животных 

Определяют 
понятия: 

«заповедники», 

«заказники», 
«памятники 

природы»,  

«акклиматизация». 

 

Познавательные УУД  Знакомятся с 
Красной книгой. Определяют признаки 

охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД:  уметь 
организовать  выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные УУД уметь выделять 
главное в тексте, грамотно формулировать 

вопросы,  

работать с различными источниками 
информации, Готовить сообщения и 

презентации и представлять результаты 

работы. уметь работать в составе 
творческих групп 

Формирование основ 
экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 
проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 
окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

§60 
П 

Р 
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Т 
Ы 

 

68 Итоговое повторение       



  

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ Название темы Виды и 

формы 

контроля 

Элементы содержания Планируемые результаты Дом. 

задание 
Вавилова. 

Дата 

Глава 1. Общие закономерности жизни (4 ч) 

1. Биология – наука о 

живом мире.  

 Биология - наука о живой  природе.  Роль 

биологии в практической деятельности людей.  

Познавательные: работать с различ-

ными источниками информации, 
выделять главное в тексте; структу-

рировать учебный материал; клас-

сифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 
определения понятий. Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения; 
планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; работать 

по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-
гументировать свою точку зрения; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

§1, стр.6    

№1-4 

06.09 

2. Методы биологических 
исследований. 

 Методы изучения живых объектов: 
биологический эксперимент, наблюдение, 

 описание и измерение биологических 

объектов 

§2, стр.10 
№1-4 

07.09 

3. Общие свойства живых 

организмов. 

  Отличительные особенности живых 

организмов от  

неживых тел:  клеточное строение, обмен 

веществ и  превращение энергии, 
 раздражимость. Гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Эволюция. 

§3 стр.13 

№1-4 

13.09 

4. Многообразие форм 

живых организмов. 
Текущий 

контроль: 

тест  

Уровни организации живой природы. 

Многообразие живых организмов. Краткая 

характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Царства 
живой природы. 

§4 стр.18 

№1-4, 

стр.19-21 

14.09 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

5. Многообразие клеток. 

 

 Из истории цитологии. Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. 
Клетка - основная структурная и 

функциональная единица организмов. Клетка 

как биосистема. Разнообразие клеток живой 

природы. Эукариоты и прокариоты. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Свойства клетки. 

Познавательные: работать с различ-

ными источниками информации; строить 

логические рассуждения, включающие 
установление причинно-следственных 

связей; сравнивать и делать выводы; 

составлять план параграфа; 

структурировать учебный материал, 
давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

§5 стр.26 

№1-4  

20.09 

6. Многообразие клеток. 

Лабораторная работа 

№ 1  

 

Текущий 

контроль: 

лабораторная 

работа 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение 
растительных и животных клеток». 

§5 стр. 26-
27 

21.09 



7. Химические вещества в 

клетке. 

 
 

 Общность хим. состава  клетки. 

Неорганические  (вода и минеральные соли) и 

органические вещества (белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты). Полимеры, 

мономеры. 

самостоятельно.  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 
сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию 

§6 стр.32 

№1-4 

27.09 

8. Строение клетки. 

 

  Строение клетки.  Мембрана клетки. 

Цитоплазма.  

Строение и функции ядра. Типы клеток: 

прокариоты, эукариоты. Вирусы – 
неклеточные формы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

Познавательные: работать с различ-

ными источниками информации; строить 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 
связей; сравнивать и делать выводы; 

составлять план параграфа; 

структурировать учебный материал, 
давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  
Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию 

§7 стр.35 

№1-4 

28.09 

9. Органоиды клетки и их 

функции. 

 

  Мембранные (ЭПС, комплекс Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, пластиды) и 

немембранные (рибосома, клеточный центр) 

органоиды. Особенности строения 
растительной, животной, бактериальной 

клеток.  Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

§8 стр.38-39 

№1-4 

04.10 

10. Обмен веществ — 

основа существования 

клетки. 

 

Текущий 

контроль: 

тест 

«Органоиды 
клетки и их 

функции» 

Обмен веществ и превращение энергии- 

основа жизнедеятельности клетки. Анаболизм 

(ассимиляция) и катаболизм (диссимиляция). 

Энергия клетки. АТФ. 

§9 стр.41 

№1-3 

05.10 

11. Биосинтез белка в 
клетке. 

 

Текущий 

контроль: 

тест 

 Понятие о биосинтезе.  Ген - участок ДНК. 
 Генетический код, его свойства. Этапы 

синтеза белка в клетке: транскрипция, 

трансляция. 

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; строить 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей; сравнивать и делать выводы; 
составлять план параграфа; 

структурировать учебный материал, 

давать определения понятий. 
Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; работать по плану, 
сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной форме; 

§10 стр.44-
45 №1-4 

11.10 

12. Биосинтез углеводов — 
фотосинтез. 

Текущий 

контроль: 

тест 

Питание. Различия организмов по способу 
питания. Понятие о фотосинтезе. Роль 

пигмента хлорофилла. Световая и темновая 

фазы фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 
Космическая роль зеленых растений. 

§11стр. 48 
№1-3  

12.10 

13. Обеспечение клеток 

энергией. 
Текущий 

контроль: 

тест 

Понятие о клеточном дыхании. Обеспечение 

клетки энергией в процессе дыхания. 

Биологическое окисление. Этапы 
биологического окисления: подготовительный, 

неполное бескислородное расщепление, 

полное кислородное  расщепление. Гликолиз. 

§12 стр.52 

№1-3 

18.10 

14. Размножение клетки и Текущий Размножение. Половое и бесполое §13 стр.56 19.10 



её жизненный  цикл.  

Лабораторная работа 

№ 2 
 

контроль: 

лабораторная 

работа 

размножение. Бесполое размножение - 

древнейший способ размножения. Виды 

бесполого размножения: деление клетки, 
митоз, почкование, деление тела, 

спорообразование. Смена поколений. 

Вегетативное размножение.«Рассматривание 
микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию 

№1-4 

15. Обобщение и контроль 

знаний по разделу 2 
«Явления и 

закономерности жизни 

на клеточном уровне». 

Контрольно-

обобщающий 

  §5-13 

стр.57-61 

25.10 

16. Контрольная работа     26.10 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

17. Организм — открытая 

живая система 
(биосистема). 

 Система открытого типа, саморегуляция, 

нервная регуляция, гуморальная регуляция, 
нейрогуморальная регуляция, фитогормоны, 

гомеостаз; обосновывать отнесение живого 

организма к биосистеме. 

Познавательные: работать с различ-

ными источниками информации; строить 
логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных 

связей; сравнивать и делать выводы; 

составлять план параграфа; 
структурировать учебный материал, 

давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; работать по плану, 

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

самостоятельно.  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 
сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию 

§14 стр.64 

№1-4 

 

18. Примитивные 
организмы. 

 

 Муреин, бациллы, кокки, стрептококки, 
стафилококки, спириллы, вибрионы, броже-

ние, хемосинтез;  признаки бактерий и 

цианобактерий; строение и значение бактерий 
и цианобактерий 

§15 стр.68 
№1-4 

29.10 

19. Растительный организм 

и его особенности. 
Текущий 

контроль: 

тест 

Слоевище (таллом), вегетативные и 

генеративные органы, фотосинтез, дыхание, 

транспирация, минеральное питание, бесполое 
размножение, меристема, половое 

размножение, чередование поколений, 

спорофит, гаметофит; признаки растений и ра-
стительной клетки; характеризовать 

особенности процессов жизнедеятельности 

растений. 

§16 стр. 73 

№1-4 

30.10 

20. Многообразие растений 
и их значение в 

природе. 

 Низшие и высшие растения, споровые и 
семенные растения, водоросли, моховидные, 

папоротники, хвощи, плауны, отдел 

Голосеменные, отдел Покрытосеменные, или 
Цветковые 

§17 стр. 77 
№1-4  

12.11 

21. Организмы царства 

грибов и лишайников. 
Текущий 

контроль: 

тест 

Грибница (мицелий), гиф, ложная ткань, 

одноклеточные грибы, ялес- грибы, 

шляпочные грибы, паразитические грибы, 

Познавательные: работать с различ-

ными источниками информации; строить 

логические рассуждения, включающие 

§18 стр. 81 

№1-4 

13.11 



микология, типы лишайников (листоватые, 

кустистые, бородовидные) 

установление причинно-следственных 

связей; сравнивать и делать выводы; 

составлять план параграфа; 
структурировать учебный материал, 

давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; работать по плану, 

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

самостоятельно.  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; 
сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию 

22. Животный организм и 
его особенности. 

 Поведение, таксис; признаки животных; роль 
животных в природе и в жизни человека 

§19 стр. 84 
№1-4 

19.11 

23. Разнообразие 

животных. 

 

 Простейшие, фагоцитоз, беспозвоночные и 

позвоночные животные, тип Хордовые, 

кишечнополостные, плоские черви, круглые 
черви, кольчатые черви, моллюски, членисто-

ногие; оценивать роль животных в природе и в 

жизни человека 

§20 стр.89 

№1-4 

20.11 

24. Сравнение свойств 

организма человека и 

животных. 

 Иммунитет, биосоциальное существо; 

приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными; 

характеризовать человека как биосоциальное 
существо 

§21 стр.94 

№1-4 

26.11 

25. Размножение живых 

организмов. 
Текущий 

контроль: 

тест 

Размножение. Половое и бесполое 

размножение. Бесполое размножение - 

древнейший способ размножения. Виды 

бесполого размножения: деление клетки, 
митоз, почкование, деление тела, 

спорообразование. Смена поколений. 

Вегетативное размножение. 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 
определения понятий; сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 

учебника; строить логические суждения, 
включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и 

окружающих  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-
гументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации 
сообщения 

§22 стр.97 

№1-4 

27.11 

26. Индивидуальное 

развитие. 

 

Текущий 

контроль: 

тест 

Рост и развитие организмов. Онтогенез, его 

этапы. Эмбриональный период онтогенеза и 

постэмбриональный период. Влияние 

факторов среды и вредных привычек на 
онтогенез человека. 

§23 стр. 101 

№1-4 

03.12 

27. Образование половых 

клеток. Мейоз. 
Текущий 

контроль: 
тест 

Набор хромосом в клетке. Соматические 

клетки. Половые клетки, строение и их 
функции. Диплоидная и гаплоидная клетка. 

Мейоз, его сущность.  Редукция. 

Гомологичные хромосомы. Первое и второе 

деление мейоза. Кроссинговер. 
Оплодотворение, его биологическое значение. 

Образование половых клеток  (гаметогенез). 

§24 стр.104-

105 №1-4 

04.12 

28. Изучение механизма 
наследственности. 

Текущий 

контроль: 

тест 

Х-хромосомы, Y- хромосомы, аутосомы. 
Кариотип.  

Механизм определения пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

§25 стр.108 
№1-4 

10.12 

29. Основные  Понятие о гене. Гены и хромосомы. Типы Познавательные: работать с раз- §26 стр.112 11.12 



закономерности  

наследования признаков 

у организмов. 

влияния генов. Полимерия. Плейотропия. 

Условия проявления признаков. 

Генотипическая среда. 

личными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 
определения понятий; сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 

учебника; строить логические суждения, 
включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и 

окружающих  

Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной форме; ар-

гументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации 
сообщения 

№1-4 

30. Закономерности 

изменчивости. 

Лабораторная работа 

№ 3 

 

Текущий 

контроль, 

лабораторная 
работа 

Изменчивость - свойство организмов. 

Наследственная изменчивость. Типы 

наследственной изменчивости: комбинативная 
и мутационная. Мутации. Мутагены. Закон 

гомологических рядов Н.И. Вавилова. 

§27 стр.116 

№1-3 

17.12 

30. Закономерности 

изменчивости. 
 

 Изменчивость - свойство организмов. 

Наследственная изменчивость. Типы 
наследственной изменчивости: комбинативная 

и мутационная. Мутации. Мутагены. Закон 

гомологических рядов Н.И. Вавилова. 

§27 18.12 

31. Ненаследственная 
изменчивость. 

 

 Ненаследственная, или модификационная  
(фенотипическая), изменчивость, модифика-

ции, приспособительные адаптации, 

онтогенетическая (возрастная) изменчивость 

§28 стр.119 
№1-4 

24.12 

32. Ненаследственная 

изменчивость. 

Лабораторная работа 

№ 4 
«Изучение 

изменчивости у 

организмов». 

Текущий 

контроль: 

тест 

лабораторная 
работа 

Признаки ненаследственной изменчивости, ее 

причины; сравнивать проявление не-

наследственной изменчивости у разных 

организмов; характеризовать 
модификационную изменчивость как свойство 

живых организмов приспосабливаться к 

изменениям среды; проводить лабораторный 
опыт, наблюдать происходящие явления, 

фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы 

§28 25.12 

33. Основы селекции 
организмов. 

 

 Из истории селекции. Селекция как наука. 
Задачи и методы селекции. Искусственный 

отбор, гибридизация, мутагенез. Особенности 

культурных растений. Методы селекции 
растений: гибридизация и отбор. 

Полиплоидия. Достижения селекционеров 

страны, области. Применение знаний о 
наследственности и изменчивости, 

искусственном отборе при выведении новых 

сортов растений.   

Познавательные: работать с раз-
личными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 
определения понятий; сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 

учебника; строить логические суждения, 
включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; выбирать целевые и 

§29 
сообщение 

14.01 

33. Основы селекции 
организмов. 

 Цели селекции животных. История 
одомашнивания. Методы селекции животных: 

гибридизация (инбридинг и аутбридинг) и 

отбор (массовый и индивидуальный). 
Современные методы селекции животных 

§29 
сообщение 

15.01 



(искусственное осеменение, клонирование). 

Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе  
при выведении новых пород животных. 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 
окружающих  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-
гументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации 
сообщения 

34. Обобщение и 

повторение главы 3 

Текущий 

контроль: 
тест 

 §14-29 

повторить 
стр.126-131 

21.01 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 

35. Представления о 

возникновении жизни 
на Земле в истории 

естествознания. 

 Гипотезы происхождения жизни. Идея 

абиогенеза и биогенеза.  Значение работ Л. 
Пастера 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками информации; 
классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 

определения понятий; сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 
учебника; строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и 
делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих  
Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-

гументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы 
для подготовки и презентации 

сообщения 

§30 стр.134-

135 №1-3 

22.01 

36. Современные 

представления о 
возникновении жизни 

на Земле. 

 Гипотеза происхождения жизни А.И. Опарина. 

Коацерваты. Химический, предбиологический, 
биологический и социальный этапы развития 

живой материи. Проблема доказательства 

современной гипотезы происхождения  
жизни. Появление первичных живых 

организмов – протобионтов. Предполагаемая 

гетеротрофность протобионтов. 

§31 стр.138 

№1-3 

28.01 

37. Значение фотосинтеза и 
биологического 

круговорота веществ в 

развитии жизни. 

Текущий 

контроль: 

тест 

 Ранее возникновение фотосинтеза и 
биологического круговорот веществ. 

Афтотрофы и гетеротрофы. Эволюция от 

анаэробного к аэробному способу дыхания, от 
прокариот  к эукариотам. Возникновение 

биосферы. 

§32 стр. 142 
31-4 

29.01 

38. Этапы развития жизни 

на Земле. 
 

 Изменение животного и растительного мира в 

катархее, протерозое, палеозое, мезозое, 
кайнозое. Основные черты 

приспособленности.  Появление человека. 

Влияние человеческой деятельности на 
природу Земли. 

§33 стр.146 

№1-4 

04.02 

39. Идеи развития 

органического мира в 

биологии. 

  Появление идей  об эволюции. Учение об 

эволюции органического мира. Предпосылки 

учения Ч. Дарвина. 
Ч. Дарвин – основоположник  учения об 

эволюции. 

§34 стр.149 

№1-3 

05.02 

40. Чарльз  Дарвин об 

эволюции 

 Дарвин – основоположник   учения об 

эволюции, его исследования. 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками информации; 

§35 стр.153 

№1-4 

11.02 



органического мира.  Наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор – 

движущие силы эволюции. Искусственный 
отбор. Значение работ Ч. 

 Дарвина. 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 

определения понятий; сопоставлять 
биологический текст с иллюстрациями 

учебника; строить логические суждения, 

включающие установление причинно-
следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 
окружающих  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-
гументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации 

сообщения 

41. Современные 
представления об 

эволюции 

органического мира. 

 Популяция как элементарная единица 
эволюции.  Современные представления об 

эволюции органического мира. Факторы 

эволюции. 

§36 стр.157 
№1-4 

12.02 

42. Вид, его критерии и 
структура. 

 

Текущий 

контроль: 

тест 

Понятие о виде. Критерии вида: 
морфологический,физиологический, 

 генетический. Экологический. 

Географический, исторический. Совокупность 
критериев - условие обеспечения целостности 

и единства вида. Популяционная структура 

вида. 

§37 стр.160 
№1-4 

18.02 

43. Процессы образования 
видов. 

 

  Видообразование: географическое и 
экологическое.  Изолирующие механизмы: 

 географические барьеры, пространственная 

разобщенность, поведение, молекулярные 
изменения белков, разные сроки размножения. 

Виды изоляций: биологическая и 

географическая. Микроэволюция. 

§38 стр.163 
№1-4 

19.02 

44. Макроэволюция как 
процесс появления 

надвидовых групп 

организмов. 

 Макроэволюция. Главные направления 
эволюции: биологический регресс и 

биологический прогресс. 

Познавательные: работать с раз-
личными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 
определения понятий; сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 

учебника; строить логические суждения, 

включающие установление причинно-
следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 
окружающих  

§39 стр.168 
№1-4 

25.02 

45. Основные направления 
эволюции. 

Текущий 

контроль: 

тест 

Биологический прогресс, биологический 
регресс. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Соотношение направлений эволюции. 

§40 стр.174 
№ 1-3 

26.02 

46. Примеры 

эволюционных 

преобразований живых 

организмов. 

Текущий 

контроль: 

тест 

 Основные особенности эволюции. Эволюция  

– необратимый процесс исторического 

развития органического  

мира.  Адаптации (общие, частные). 

§41 стр.178 

№ 1-4 

03.03 

47. Основные 

закономерности 

эволюции. 

 Лабораторная работа 

№ 5 

«Приспособленность 

организмов к среде 

Оценка Л.Р. Последствия хозяйственной деятельности 

человека на растительный и животный мир, 

влияние собственных поступков на живые 
организмы.  Ценность биологического 

разнообразия в устойчивом развитии природы.  

Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат 

§42 стр.181 

№ 1-4 

04.03 



обитания». эволюции. Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-

гументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации 

сообщения 

48. Человек — 

представитель 

животного мира. 

Эволюционное 
происхождение 

человека. 

  Последствия хозяйственной деятельности 

человека на растительный и животный мир, 

влияние собственных поступков на живые 

организмы.  Ценность биологического 
разнообразия в устойчивом развитии природы.  

Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат 
эволюции. 

Познавательные: работать с раз-

личными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 
определения понятий; сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 

учебника; строить логические суждения, 
включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и 

окружающих  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-
гументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации 
сообщения 

§43 стр. 185 

№ 1-3 

§44 стр. 189 

№ 1-3 

10.03 

49. Этапы эволюции 

человека. 

 

  Движущие силы и этапы  эволюции человека: 

древнейшие, древние. Современные люди. 

Биосоциальная сущность человека. 
Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. 

§45 стр.194 

№ 1-5 

11.03 

50. Человеческие расы, их 
родство и 

происхождение. 

 Человеческие расы: негроидная, 
монголоидная, европеоидная. Их родство и 

происхождение. Человек как единый 

биологический  вид. 

§46 стр.198 
№ 1-4 

17.03 

51. Человек как житель 
биосферы и его влияние 

на природу Земли. 

Текущий 

контроль: 

Тест 

 Человек как вид, его сходство с животными и 
 отличие от них. 

§47 стр.201. 
№ 1-3 

18.03 

52. Обобщение и 

повторение главы 4 

Контрольно-

обобщающий 

  Повт. §30 - 

§47 чит 

стр.201-202,  

31.03 

53. Контрольная работа К.Р.   стр.203-206 01.04 

Глава 5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

54. Условия жизни на 

Земле. Среды жизни 
и экологические 

факторы. 

 Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды.  

Познавательные: работать с раз-

личными источниками информации; 
классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 

определения понятий; сопоставлять 
биологический текст с иллюстрациями 

§ 48 стр.211 

№1-4 

07.04 

55. Общие законы действия 
факторов        среды на 

Текущий 

контроль: 

Влияние экологических  факторов на 
организм. 

§49 стр.215 
№ 1-4 

08.04 



организмы. учебника; строить логические суждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; сравнивать и 
делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 

результаты; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих  
Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-

гументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации 

сообщения 

56. Приспособленность 

организмов к действию 
факторов среды. 

Лабораторная работа 

№6 Оценка качества 
окружающей среды 

Оценка Л.Р. Экосистемная организация живой природы. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

§50 стр.218 

№1-3 

14.04 

57. Биотические связи в 

природе 

 Пищевые связи в экосистеме. Вид – основная 

систематическая единица.  

§51 стр.223 

№ 1-3 

15.04 

58. Популяции   §52 стр.227 
№ 1-3 

21.04 

59. Функционирование 

популяций в природе. 

  §53 стр. 231 

№ 1-4 

22.04 

60. Сообщества   §54 стр. 235 
№ 1-3 

28.04 

60. Биогеоценозы, 
экосистемы и биосфера. 

 Экосистема. Круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистеме. Биосфера 

– глобальная экосистема. В.И.Вернадский – 

основоположник учения и биосфере. Границы 
биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. 

Познавательные: работать с раз-
личными источниками информации; 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев; давать 
определения понятий; сопоставлять 

биологический текст с иллюстрациями 

учебника; строить логические суждения, 

включающие установление причинно-
следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 

Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее 
результаты; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 
окружающих  

Коммуникативные: строить речевые 

высказывания в устной форме; ар-
гументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы 

§55 стр.240 
№ 1-4 

29.04 

61. Развитие и смена 

биогеоценозов. 
 

 Последствия деятельности человека  в 

экосистемах.  

§56 стр.243 

№ 1-3 

05.05 

62. Основные законы 

устойчивости живой 
природы 

 Закономерности сохранения устойчивости 

природных экосистем. Причины устойчивости 
экосистем. 

§57 стр.247 

№ 1-4 

06.05 

62. Экологические 

проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

 Экологические проблемы. Роль человека в 

биосфере. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. 

§58 стр.250 

№ 1-3 

12.05 

63. Обобщение и 

повторение главы 5 

  Повт. §48 - 

§58, 

стр.250-251 

13.05 



для подготовки и презентации 

сообщения 

64. Контрольная работа К.Р.   Стр.251-254  

65. Обобщение и 

систематизация знаний 

по курсу биологии 9 

класса 

     

66. Годовая контрольная 

работа. 
Итоговый 

контроль: 

контрольная 
работа 

    

67. Коррекция знаний по 

курсу биологии 9 

класса. 

     

68.  Биология и человек. 

Игра 
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