


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе учитываются возможности учебного 

предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных 

связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 

образования.  

Основное содержание курса 9 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и 

гигиены человека, реализации установок на здоровый образ жизни. 

Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний, 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных 

свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5―7 клас 

сах. 

В основу программы заложено применение цифровых лабораторий. 

Тематика предложенных экспериментов, количественных опытов, 

соответствует структуре примерной образовательной программы по биологии, 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования.  

    Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких возможностей по 

применению оборудования центра «Точка роста» как для проведения 

лабораторных работ, так и для демонстрационного эксперимента. 

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение 

учащимися важнейших биологических понятий, законов и теорий, формирует 

представление о роли биологии в познании живого мира и в жизни человека. 

Основное внимание уделяется сущности биологических явлений, процессов и 

методам их изучения.  

Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном 

оборудовании, без применения цифровых лабораторий, не может позволить в 

полной мере решить все задачи в современной школе. Это связано с рядом 

причин:  

- традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических 

возможностей не позволяет проводить многие количественные исследования;  

- длительность проведения биологических исследований не всегда 

согласуется с длительностью учебных занятий;  

- возможность проведения многих исследований ограничивается 

требованиями техники безопасности.  

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. 

Широкий спектр датчиков позволяют учащимся знакомиться с параметрами 

биологического эксперимента не только на качественном, но и на 

количественном уровне. Цифровая лаборатория позволяет вести длительный 



эксперимент даже в отсутствии экспериментатора, а частота их измерений 

неподвластна человеческому восприятию.  

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах:  

в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель 

эксперимента, фиксировать внимание на измеряемых величинах, 

терминологии;  

в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения 

графиков (при этом у учащихся возникает первичное представление о 

масштабах величин);  

в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность 

перехода к выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами 

(при этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей 

между величинами, наглядность и многомерность); в виде математических 

уравнений: давать математическое описание взаимосвязи величин, 

математическое обобщение.  

    Формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются 

в следующих действиях:  

- определение проблемы;  

- постановка исследовательской задачи;  

- планирование решения задачи;  

- построение моделей;  

- выдвижение гипотез;  

- экспериментальная проверка гипотез;  

- анализ данных экспериментов или наблюдений;  

- формулирование выводов.  

       Экспериментальные данные, полученные учащимися при выполнении 

количественных опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, 

выявлять закономерности. Подходы, заложенные в содержание программы 

курса, создают необходимые условия для системного усвоения учащимися 

основ науки, для обеспечения развивающего и воспитывающего воздействия 

обучения на личность учащегося. Формируемые знания должны стать основой 

системы убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения. 

Общее число часов, отведенных для изучения курса составляет в 9 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю). 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

Освоение курса на уровне основного общего образования должно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 



6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 



с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 



выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 КЛАСС 

Организм человека . Общий обзор  

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые 

клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и 

системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как 

основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной 

мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его 

строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. 

Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в 

работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост 

костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. 

Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. 



Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. 

Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Кровь, кровообращение 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его 

роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). 

Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, 

голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая 

железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 



Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и 

функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. 

Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

8. Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль 

в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ  

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 



Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа 

кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания 

органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 



9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество 

часов 

Всего 

 

1 Организм человека . Общий обзор  4  

2 Опорно-двигательная система  12  

3 Кровь, кровообращение 16  

4 Дыхание  10  

5 Пищеварение  7  

6 Обмен веществ   6  

7 Кожа  4  

8 Нервная система    6  

9 Выделительная система  2  

10 Резерв 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  



Тематическое планирование  
    

Класс: 9 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вания 

1 . Организм человека . Общий обзор (4 часов) 

1,2 Клетка: строение, 
химический состав и 
жизнедеятельность 

Строение организма 
человека: клетки, ткани, 
органы, системы 
органов. Методы 
изучения живых 
организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Лабораторная работа № 
1 «Действие фермента 
каталазы на пероксид 
водород» 

Изучить строение, 
химический состав 
клетки так же 
процессы 
жизнедеятельности 

2 Называть основные части клетки. 
Описывать функции органоидов. 
Объяснять понятие «фермент». 
Различать процесс роста и процесс 
развития. 
Описывать процесс деления клетки. 
Выполнять лабораторный опыт, на- 
блюдать происходящие явления, 
фиксировать результаты наблюдения, 
делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепарат
ы, 
лабораторное 
оборудование 

3,4 Ткани Строение организма 
человека: клетки, ткани, 
органы, системы 
органов. Методы 
изучения живых 
организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 

Обобщить и углубить 
знания учащихся о 
разных видах и типов 
тканей человека 

2 Определять понятия: «ткань», 
«синапс», «нейроглия». 
Называть типы и виды тканей 
позвоночных животных. 
Различать разные виды и типы тканей. 
Описывать особенности тканей 
разных типов. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепарат
ы тканей 



 
 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вания 

  Лабораторная работа 
№ 2 «Клетки и ткани под 
микроскопом» 

  Соблюдать правила обращения с 
микроскопом. 
Сравнивать иллюстрации в учебни- ке 
с натуральными объектами. 
Выполнять наблюдение с помощью 
микроскопа, описывать результаты. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

 

2 . Опорно-двигательная система . (12 часов) 

5,6 Скелет. Строение, 
состав и соединение 
костей. Лабораторная 
работа № 3 «Строение 
костной ткани» 
Лабораторная работа 
№ 4 «Состав костей» 

Опора и движение. 
Опорно-двигательная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Изучить строение, 
состав и типы соеди- 
нения костей 

2 Называть части скелета. 
Описывать функции скелета. 
Описывать строение трубчатых ко- 
стей и строение сустава. 
Раскрывать значение надкостницы, 
хряща, суставной сумки, губчатого 
вещества, костномозговой поло- 
сти, жёлтого костного мозга. 
Объяснять значение составных 
компонентов костной ткани. 
Выполнять лабораторные опыты, 
фиксировать. 

Работа с му- 
ляжом «Ске- 
лет челове- 
ка» , лабора- 
торное 
оборудова- 
ние для про- 
ведения 
опытов. 
Электронные 
таблицы и 
плакаты 

7 Скелет головы и 
туловища 

Скелет головы и туло- 
вища. Скелет 
конечностей. 
Строение скелета 
поясов конечностей, 
верх-ней и нижней 
конечностей 

Изучить строение и 
особенности скелета 
головы и туловища 

1 Описывать с помощью 
иллюстрации в учебнике строение 
черепа. Называть отделы 
позвоночника и части позвонка. 
Раскрывать значение частей 
позвонка. 
Объяснять связь между строением и 
функциями позвоночника, грудной 
клетки 

Работа с му- 
ляжом «Ске- 
лет 
человека» 
Электронные 
таблицы и 
плакаты 



 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вания 

8,9 Скелет 
конечностей 
 

Скелет конечностей 
Строение скелета поя- 
сов конечностей, верх- 
ней и нижней конечно- 
стей. П.р «Исследование 
строения плечевого 
пояса» 

Изучить строение 
скелета поясов и 
свободных конечно- 
стей 

2 Называть части свободных конеч- 
ностей и поясов конечностей. 
Описывать с помощью иллюстраций 
в учебнике строение скелета 
конечностей. 
Раскрывать причину различия в 
строении пояса нижних конечностей у 
мужчин и женщин. 
Выявлять особенности строения 
скелета конечностей в ходе наблюдения 
натуральных объектов 

Работа с му- 
ляжом «Ске- 
лет челове- 
ка» 
Электронные 
таблицы и 
плакаты 

10,11 Первая помощь при 
травмах: растяжении 
связок, вывихах 
суставов, 
переломах костей 

Опора и движение. 
Опорно-двигательная 
система. Профилактика 
травматизма. Первая 
помощь при травмах 
опорно-двигательной 
системы 

Изучить приёмы первой 
помощи в зависимости 
от вида травмы. 

2 Определять понятия: «растяжение», 
«вывих», «перелом». 
Называть признаки различных видов 
травм суставов и костей. 
Описывать приёмы первой помощи в 
зависимости от вида травмы. 
Анализировать и обобщать инфор- 
мацию о травмах опорно-
двигательной системы и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 
разработки и осуществления годового 
проекта «Курсы первой помощи для 
школьников» 

Работа с му- 
ляжом «Ске- 
лет челове- 
ка» 
Электронные 
таблицы и 
плакаты 

12,13 Мышцы Опора и движение. 
Опорно-двигательная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. 

Раскрыть связь 
функции и строения, а 
также различий 
между гладкими и 
скелетными мышца- 
ми человека. 

2 Раскрывать связь функции и строения 
на примере различий между гладкими 
и скелетными мышцами, мимическими 
и жевательными мышцами. 
Описывать с помощью иллюстраций в 
учебнике строение скелетной мышцы. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты мышеч- 
ной ткани. 
Электронные 
таблицы 



 
 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- ние 

оборудо- вания 

  Практическая работа: 
«Изучение расположения 
мышц головы» 

  Описывать условия нормальной 
работы скелетных мышц. 
Называть основные группы мышц. 
Раскрывать принцип крепления 
скелетных мышц разных частей тела. 
Выявлять особенности расположения 
мимических и жевательных мышц в 
ходе наблюдения натуральных 
объектов 

 

 

 

14,15 Работа мышц Опора и движение 
Опорно-двигательная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент 

Объяснить механизм 
работы мышц и при- 
чины наступления 
утомления. Срав- 
нить динамическую и 
статическую работу 
мышц. 

2 Определять понятия «мышцы-анта- 
гонисты», «мышцы-синергисты». 
Объяснять условия оптимальной 
работы мышц. 
Описывать два вида работы мышц. 
Объяснять причины наступления 
утомления мышц и сравнивать ди- 
намическую и статическую работу 
мышц по этому признаку. 
Формулировать правила гигиены 
физических нагрузок 

Цифровая 
лаборатория по 
физиоло- гии 
(датчик силомер) 

16  Обобщение по теме   1   

3 . Кровь и кровообращение (16 часов)  

17,18, 

19,20 

Внутренняя среда. 
Значение крови и ее 
состав 

Транспорт веществ. 
Внутренняя среда ор- 
ганизма, значение её 
постоянства. Кровеносная 
и лимфатическая 
системы. Кровь. Лимфа. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, измерение, 

Изучить внутреннюю 
среду организма че- 
ловека, её строение, 
состав и функции. 

4 Определять понятия: «гомеостаз», 
«форменные элементы крови», 
«плазма», «антиген», «антитело». 
Объяснять связь между тканевой 
жидкостью, лимфой и плазмой 
крови в организме. 
Описывать функции крови. 
Называть функции эритроцитов, 
тромбоцитов, лейкоцитов. 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты 



 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вания 

  эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 5 «Сравнение крови 
человека с кровью ля- 
гушки» 

  Описывать вклад русской науки в 
развитие медицины. 
Описывать с помощью иллюстраций 
в учебнике процесс свёртывания 
крови и фагоцитоз. 
Выполнять лабораторные наблю- 
дения с помощью микроскопа, 
фиксировать результаты наблюдений, 
делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

 

21,22, 

23,24 

Движение крови по 
сосудам. 

Транспорт веществ. 
Кровеносная и лимфа- 
тическая системы. Кро- 
вяное давление и 
пульс. Методы 
изучения живых 
организмов: 
наблюдение, 
измерение, 
эксперимент. 
Практическая работа 
«Определение ЧСС, 
скорости кровотока», 
«Исследование 
рефлекторного притока 
крови к мышцам, 
включившимся в 
работу» 

Изучить причины 
движения крови по 
сосудам. 

4 Описывать с помощью иллюстраций 
в учебнике строение сердца и процесс 
сердечных сокращений. Сравнивать 
виды кровеносных сосудов между 
собой. 
Описывать строение кругов 
кровообращения. 
Понимать различие в использовании 
прилагательного «артериальный» 
применительно к виду крови и к 
сосудам 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
ЧСС) 



 

 

25,26, 

27,28 

Регуляция работы 
сердца и сосудов. 
Предупреждение 
заболеваний сердца 
и сосудов. 

Кровеносная и лимфа- 
тическая системы. 
Вред табакокурения. 
Методы изучения 

Изучить работу 
сердца от физических 
нагрузок и влияния 
негативных 

4 Раскрывать понятия: «тренировочный 
эффект», «функциональная проба», 
«давящая повязка», 
«жгут». 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии 



 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вания 

  живых организмов: на- 
блюдение, измерение, 
эксперимент 
Практическая работа: 
«Доказательство вреда 
табакокурения» 

факторов окружающей 
среды. 

 Объяснять важность систематиче- 
ских физических нагрузок для нор- 
мального состояния сердца. 
Различать признаки различных видов 
кровотечений. 
Анализировать и обобщать инфор- 
мацию о повреждениях органов 
кровеносной системы и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 
продолжения работы над готовым 
проектом «Курсы первой помощи 
для школьников» 

(артериаль- 
ного давле- 
ния) 

29.30, 

31,32 

Обобщение по 
теме  
Влияние физиче- 
ских упражнений 
на сердечно-сосу- 
дистую систему 

Укрепление здоровья. 
Влияние физических 
упражнений на органы и 
системы органов. 
Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент. 
Практическая работа: 
«Функциональная сер- 
дечно-сосудистая про- 
ба» 

Воспитание 
бережного отношения 
к своему здоровью, 
привитие интереса к 
изучению предмета. 

4 Различать признаки различных видов 
кровотечений. 
Описывать с помощью 
иллюстраций в учебнике меры 
оказания первой помощи в 
зависимости от вида 
кровотечения. 
Выполнять опыт — брать функцио- 
нальную пробу; фиксировать ре- 
зультаты; проводить вычисления и 
делать оценку состояния сердца по 
результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием. 
Анализировать и обобщать инфор- 
мацию о повреждениях органов 
кровеносной системы и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 
продолжения работы над готовым 
проектом «Курсы первой помощи 
для школьников» 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
ЧСС и арте- 
риального 
давления) 



 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вания 

4 . Дыхательная система (10 часов) 

33,34, 

35,36 

Строение легких. 
Газообмен в легких 
и тканях. 

Дыхание. Дыхательная 
система. Газообмен в 
лёгких и тканях. Мето- 
ды изучения живых ор- 
ганизмов: наблюдение, 
измерение, экспери- 
мент. 
Лабораторная работа 
№ 6 «Состав вдыхаемого 
и выдыхаемого 
воздуха» 

Изучить строение 
легких и механизм 
газообмена. 

4 Описывать строение лёгких чело- 
века. Объяснять преимущества 
альвеолярного строения лёгких по 
сравнению со строением лёгких у 
представителей других классов 
позвоночных животных. 
Раскрывать роль гемоглобина в 
газообмене. 
Выполнять лабораторный опыт, делать 
вывод по результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик 
окиси 
углерода, 
кислорода, 
влажности) 

37.38 Дыхательные дви- 
жения 

Дыхание. Дыхательная 
система. Вред табако- 
курения. Методы изу- 
чения живых организ- 
мов: наблюдение, из- 
мерение, эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 7 «Дыхательные 
движения» Регуляция 
дыхания. 

Сформировать знания 
о механизме ды- 
хательных движений, 
развивать понятие 
«газообмен». 

2 Описывать функции диафрагмы. 
Называть органы, участвующие в 
процессе дыхания. 
Выполнять лабораторный опыт на 
готовой (или изготовленной 
самостоя-тельно) модели, 
наблюдать происходящие явления и 
описывать процессы вдоха и 
выдоха. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

Цифровая 
лаборатория 
по 
физиологии 
(датчик 
частоты 
дыхания) 

39,40, 

41,42 

Болезни органов 
дыхания 

Гигиена органов дыха- 
ния. Заболевания орга- 
нов дыхания и их 
предупреждение. 
Инфекционные 

Познакомиться с 
основными видами 
заболеваний органов 
дыхания, выявить 
пути 

4 Раскрывать понятие «жизненная 
ёмкость лёгких». 
Объяснять суть опасности заболе- 
вания гриппом, туберкулёзом лёгких, 
раком лёгких. 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 



 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вания 

  заболевания и меры их 
профилактики. Вред 
табакокурения. 
Практическая работа: 
«Определение запы- 
ленности воздуха» 

заражения и меры 
профилактики. 

 Называть факторы, способствую- 
щие заражению туберкулёзом лёгких. 
Называть меры, снижающие 
вероятность заражения болезнями, 
передаваемыми через воздух. 
Раскрывать способ использования 
флюорографии для диагностики 
патогенных изменений в лёгких. 
Объяснять важность гигиены 
помещений и дыхательной 
гимнастики для здоровья человека. 
Проводить опыт, фиксировать 
результаты и делать вывод по 
результатам опыта. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

(датчик 
окиси 
углерода) 
лаборатория 
по 
физиологии 
(датчик 
частоты ды- 
хания) 

5 . Пищеварительная система . (7 часов) 

43.44,

45 

Значение пищи и 
её состав 

Питание. Пищеварение. 
Пищеварительная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. 
Практическая работа: 
«Определение место- 
положения слюнных 
желез» 

Изучить значение и 
строение различных 
органов 
пищеварения. 

3 Определять понятие 
«пищеварение». Описывать с 
помощью иллюстраций в учебнике 
строение пищеварительной 
системы. 
Называть функции различных органов 
пищеварения. 
Называть места впадения пищева- 
рительных желёз в пищеварительный 
тракт. 
Выполнять опыт, сравнивать ре- 
зультаты наблюдения с описанием в 
учебнике 

Электронные 
таблицы и 
плакаты. 
Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик рН) 



 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вание 

46,47, 

48,49 

Пищеварение в ро- 
товой полости и в 
желудке 

Питание. Пищевар ние. 
Пищеварительная 
система. Методы изуче- 
ния живых организмов: 
наблюдение, измере- 
ние, эксперимент. 
Лабораторная работа 
№ 8, 9 «Действие 
ферментов слюны на 
крахмал», «Действие 
ферментов желудочного 
сока на белки 

Раскрывать функции 
слюны и желудочного 
сока для процесса 
пищеварения. 

4 Раскрывать функции слюны. Опи- 
сывать строение желудочной стенки. 
Называть активные вещества, 
действующие на пищевой комок в 
желудке, и их функции. 
Выполнять лабораторные опыты, 
наблюдать происходящие явления и 
делать вывод по результатам 
наблюдений. 
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик рН) 

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

50,51, 

52,53, 

54,55 

Нормы  питания Рациональное питание. 
Нормы и режим 
питания. 
Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение. Практическая 
работа: 
«Определение 
тренированности 
организма по 
функциональной 
пробе».Решение задач 
на вычисление 
энергозатрат, 
составление меню 

Установить зависи- 
мость между типом 
деятельности чело- 
века и нормами пи- 
тания, через основ- 
ные понятия: 
«основной обмен», 
«общий обмен». 

6 Определять понятия «основной 
обмен», «общий обмен». 
Сравнивать организм взрослого и 
ребёнка по показателям основного 
обмена. 
Объяснять зависимость между типом 
деятельности человека и нормами 
питания. 
Проводить оценивание 
тренированности организма с 
помощью функциональной пробы, 
фиксировать результаты и делать 
вывод, сравнивая 
экспериментальные данные с 
эталонными 

Цифровая 
лаборатория 
по физиоло- 
гии (датчик 
частоты ды- 
хания, ЧСС, 
артериального 
давления) 



 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вание 

7 . Кожа (4 часов) 

56,57, 

58,59 

Роль кожи в термо- 
регуляции 

Роль кожи в терморегу- 
ляции. Закаливание. 
Оказание первой 
помощи при тепловом и 
солнечном ударах 

Раскрывать роль кожи 
в терморегуляции. 
Описывать приёмы 
первой помощи при 
тепловом и 
солнечном ударе. 

4 Классифицировать причины забо- 
леваний кожи. 
Называть признаки ожога, обморо- 
жения кожи. 
Описывать меры, применяемые при 
ожогах, обморожениях. 
Описывать симптомы стригущего 
лишая, чесотки. 
Называть меры профилактики ин- 
фекционных кожных заболеваний. 
Определять понятие «терморегуляция». 
Описывать свойства кожи, 
позволяющие ей выполнять функцию 
органа терморегуляции. 
Раскрывать значение закаливания для 
организма. 
Описывать виды закаливающих 
процедур. 
Называть признаки теплового удара, 
солнечного удара. 
Описывать приёмы первой помощи при 
тепловом ударе, солнечном ударе. 
Анализировать и обобщать инфор- 
мацию о нарушениях терморегуляции, 
повреждениях кожи и приёмах 
оказания первой помощи в ходе 
завершения работы над проектом 
«Курсы первой помощи для 
школьников» 

Цифровая 
лаборатория 
по 
физиологии 
датчик 
температуры и 
влажности) 



 

 

 

№ п/п 
 

Тема 

 

Содержание 
Целевая установка 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу- 

чающихся на уроке/внеурочном 

занятии 

Использова- 

ние оборудо- 

вание 

8 . Нервная система (6 часов) 

60,61, 

62,63, 

64,65 

Автономный отдел 
нервной системы. 
Нейрогуморальная 
регуляция 

Нейрогуморальная ре- 
гуляция процессов 
жизнедеятельности ор- 
ганизма 

Изучить строение и 
значение автоном- 
ной нервной 
системы 

6 Называть особенности работы ав- 
тономного отдела нервной системы. 
Различать с помощью иллюстрации в 
учебнике симпатический и пара- 
симпатический подотделы авто- 
номного отдела нервной системы по 
особенностям строения. 
Различать парасимпатический и 
симпатический подотделы по осо- 
бенностям влияния на внутренние 
органы. 
Объяснять на примере реакции на 
стресс согласованность работы желёз 
внутренней секреции и отделов нервной 
системы, различие между нервной и 
гуморальной регуляцией по общему 
характеру воздействия на организм. 
Выполнять опыт, наблюдать проис- 
ходящие процессы и сравнивать 
полученные результаты опыта с 
ожидаемыми (описанными в тексте 
учебника) 

Цифровая 
лаборатория 
по 
физиологии 
датчик 
артериального 
давления 
(пульса) 

9. Выделение  (2часа) 

66,67 Значение выделения.  
Органы 
мочевыделительной 
системы, их строение 
и функции. 

Значение выделения.  
Органы выделения.  
Органы 
мочевыделительной 
системы, их строение и 
функции. 
Микроскопическое 
строение почки. 

Раскрывать роль 
почек в организме. 
Описывать приёмы 
первой помощи . 

2 Выявлять существенные признаки 
органов системы мочевыделения. 
Объяснять значение органов 
системы мочевыделения  в 
выведении вредных, растворимых в 
воде веществ. Устанавливать 
взаимосвязи между особенностями 
строения органов и выполняемыми 

 



 

 

Нефрон. Образование 
мочи.  Регуляция 
мочеобразования и 
мочеиспускания. 
Заболевания органов 
мочевыделительной 
системы, их 
предупреждение. 
Лабораторные и 
практические работы. 
Определение 
местоположения почек 
(на муляже).  Описание 
мер профилактики 
болезней почек 

функциями. Объяснять влияния 
нейрогуморальной регуляции  на 
работу мочевыделительной системы. 
Исследовать местоположения почек 
на муляже человека. 
Аргументировать и оценивать 
влияния факторов риска на здоровье 
человека. Описывать меры 
профилактики болезней органов 
мочевыделительной системы 

68 Резерв (1 часа)      
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