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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью легкой 
степени МБОУ «Биликтуйская ООШ» по предмету «Биология». 
 Рабочая программа представляет собой целостный документ 
Основными целями преподавания биологии являются: 

1. Овладение основными знаниями по природоведению и биологии, развитие 
представление об окружающем мире и формирование способности их 
использовать для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 
жизни в конкретных природных и климатических условиях. Понимание выгоды 
и сложности собственного места проживания. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 
1. Овладение знаниями об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 
животных, а также об организме человека и его здоровье) через деятельностный 
подход; 

2. Формирование правильного понимания природных явлений в жизни растений, 
животных и человека, через экскурсии, демонстрации опытов, выполнение 
практических заданий; 

3. Проведение через весь курс экологического воспитания через рассмотрение 
окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 
растений, грибов, животных и людей, бережного отношения к природе; 

4. Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 
(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми 
животными, которых можно содержать дома; 

5.  Формирование навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
человека. 

6. Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с 
миром живой и неживой природы. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

      Биология как учебный предмет включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 
«Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 
умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 
охране его здоровья. 
    Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного развития 
учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развивается 
наблюдательность, речь и мышление, учащиеся учатся устанавливать взаимосвязи 
человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 
     В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; 
сформировать представление о мире, который окружает человека. 
     Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, 
грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных 
группах растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании 
наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также 
декоративных растений. 
      Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 
признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 
отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 
распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 
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двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно 
наглядно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении, 
разнообразии и значении грибов и бактерий. 
      В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 
некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма 
и приспособленности животных к условиям их жизни. 
     В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 
строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 
Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят 
нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся 
сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 
гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, 
употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 
      В предлагаемом варианте программы больше внимания уделено правилам отношения 
к природе, вопросам рационального природопользования, более широко показано 
практическое применение естествоведческих знаний. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане. 
    Программа продолжает вводные курс «Природоведение» (5 класс), при изучении 
которых учащиеся получили элементарную естественно-научную подготовку. 
    Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического 
курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии с 
законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 
    Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (нарушением интеллекта) всего на 
изучение биологии отводится в 6-9 классах 280 часов (по 2 часа в неделю в каждом 
классе) 
       

Личностные, предметные результаты. 
Личностные:    

1) Знакомство с  разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у 
детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность.  

2) Учащиеся должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с 
деятельностью человека.  

3) Школьники должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, 
и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

4) Учащиеся должны понять практическое значение знаний о человеке для решения 
бытовых, медицинских и экологических проблем 

Предметные:  
1) Повышение интереса к предмету. 
2) В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить 

общие представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и 
животных организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом 
организме, личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни.  
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Содержание предмета. 
Неживая природа. 6 класс. 
Введение (3 ч) 
Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в природе. 
Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей в газы. 
Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать неживую природу. 
Вода (18 ч) 
Вода в природе и быту. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 
жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 
расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 
сахар и др.). 
Учет и использование свойств воды. 
Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной 
воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская 
вода. Питьевая вода. 
Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — 
градус. Температура плавления льда и кипения воды. 
Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 
защиты от наводнения). Значение воды в природе. 
Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды. 
Демонстрация опытов 
Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 
Растворение соли, сахара в воде. 
Очистка мутной воды. 
Расширение воды при замерзании. 
Практические работы 
Измерение температуры воды (питьевой воды, кипящей воды и теплой воды, 
используемой для мытья посуды и других целей).  
Воздух (14 ч) 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 
упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 
быту. Давление. 
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 
холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 
воздуха. Ураган (способы защиты). 
Состав: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 
Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение 
кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 
Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха в горизонтальном 
направлении. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. 
Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 
Поддержание чистоты воздуха. 
Значение воздуха в природе. 
Демонстрация опытов 
Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 
Воздух занимает объем. 
Воздух упругий. 
Практические работы 
Зарисовка барометра и флюгера.  
Полезные ископаемые (19 ч) 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, 
известняки, песок, глина. 
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Горючие полезные ископаемые. 
Торф. Внешний вид и свойства торфа: имеет цвет, хорошо впитывает воду, горит. 
Образование торфа, добыча и использование. 
Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 
твердость, хрупкость. Добыча и использование. 
Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, растекается, горит. Добыча нефти. 
Продукты переработки нефти: бензин, керосин и др. 
Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 
обращения с газом в быту. 
Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений. 
Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 
использование. 
Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 
использование. 
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов; железная руда, ее внешний 
вид. 
Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 
блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание 
стали и чугуна. 
Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 
Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 
теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 
Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность, 
ржавление. Распознавание меди. Ее применение. 
Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. 
Экономия при использовании металлов человеком. Охрана недр. 
Демонстрация опытов 
Хрупкость каменного угля  
Влагоемкость торфа 
Растворимость калийной соли 
Практические работы 
Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различных изделий из этих 
металлов. 
Почва (14 ч) 
Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, 
вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной — 
органическая часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 
Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 
почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и 
песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным 
свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Почвы и растения. Обработка 
почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. 
Эрозия почв. Охрана почв. 
Демонстрация опытов 
Выделение песка и глины. 
Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 
Практические работы 
Обработка почвы на пришкольном участке: вскапывание и боронование лопатой и грабля-
ми, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы 
мотыгами. 
 
Растения 7 класс. 
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Введение (3 ч) 
Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 
Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 
Значение растений и их охрана. 
Общие сведения о цветковых растениях (26ч) 
Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 
Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью, например: сурепка, 
анютины глазки и т. п.). 
Подземные и надземные органы растения: 
 Корень Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 
придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 
Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 
Стебель Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 
прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве 
(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение 
стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам 
растения и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 
Лист Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 
Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения 
— образование питательных веществ в листьях на свету, испарение воды листьями 
(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. 
Листопад и его значение. 
Цветок  Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее знакомство). Опыление цветков. 
Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 
Строение семени (1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые 
для прорастания семян. Определение всхожести семян. 
Лабораторные работы 
Органы цветкового растения.  
Строение цветка.  
Строение семени. 
Практические работы 
Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 
Определение всхожести семян. 
Многообразие растительного мира (33 ч) 
Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной 
мох и образование торфа. 
Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника.  
Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличия их от лиственных деревьев. 
Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины 
хвойных и лиственных деревьев.  
Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с 
семенами).  
Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и 
двудольные (фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 
жилкование листа). 
Однодольные растения.  
Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 
система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 
народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности.  
Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан., ландыш). Общая 
характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок – многолетние овощные 
растения. Выращивание: посев, уход, уборка. Использование человеком.  
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Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, 
тюльпан). 
Двудольные растения. Паслёновые. Картофель, томат – помидор, баклажан, перец, 
петунья, дикий паслён, душистый табак. 
Бобовые. Горох, фасоль, соя. Бобы. Клевер, люпин – кормовые травы.  
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника. 
Особенности размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод 
садовых растений, их уборка и использование.  
Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы – однолетние цветочные растения. 
Маргаритка -  двулетнее растение. Георгин – многолетнее растение. Особенности 
внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания. Использование человеком 
Охрана леса  Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 
книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 
Лабораторная работа.  
Строение луковицы.  
Строение клубня картофеля.  
Практические работы  
По перевалке и пересадке комнатных растений.  
Бактерии, Грибы (3 ч) 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.  
Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 
ядовитые, их распознавание 
Практические работы  
Лепка из пластилина моделей различных видов грибов.  
Весенние работы на пришкольном участке (3 ч)  
Практические работы  
На школьном учебно-опытном участке.  
Вскапывание, рыхление, прополка и другие работы на участке.  
 
Животные 8 класс. 
Введение (2 ч) 
Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 
домашние животные. 
Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 
покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 
Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 
Беспозвоночные животные (10 ч) 
Общее знакомство (1ч) 
Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 
Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 
Дождевой червь (1 ч) 
Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 
передвижения. 
Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Круглые черви (1 ч) 
Аскариды – паразиты человека. 
Насекомые (7 ч) 
Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различия по внешнему виду, местам 
обитания, питанию. 
Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 
Характеристика на примере одной и 1 бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. 
Их значение. 
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Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый 
вред. Меры борьбы. 
Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 
разведение. 
Жуки. Отличительные признаки. Размножение и развитие. Сравнительная характеристика. 
(Майский жук, колорадский жук, божья коровка и др. по выбору учителя.) 
Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 
Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 
пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 
пыльцы, прополиса). 
Демонстрация коллекций насекомых — вредителей сельскохозяйственных растений, 
таблиц. 
Практические работы № 1-5 
Зарисовка насекомых в тетрадях (бабочка-капустница, майский жук, комнатная муха, 
медоносная пчела, тутовый шелкопряд) 
Позвоночные животные (56 ч) 
Общее знакомство (1ч) 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника и внутреннего скелета. 
Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитаю-
щие. 
Рыбы (7 ч) 
Общие признаки рыб. Среда обитания. 
Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 
Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 
Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 
способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана). 
Рациональное использование. 
Практические работы № 6-7 
Зарисовки внешнего строения и скелета рыб. 
Земноводные (4 ч) 
Общие признаки земноводных. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 
Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 
Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 
внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 
Черты сходства и различий земноводных и рыб. 
Польза земноводных и их охрана. 
Демонстрация влажного препарата. 
Практические работы № 8-9 
Зарисовка в тетрадях внешнего строения и развитие лягушки 
 Пресмыкающиеся (5 ч) 
Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 
пресмыкающихся (цикл развития). 
Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 
Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 
(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Исполь-
зование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 
Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 
развитие. 
Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 
образу жизни, циклу развития). 
Практические работы № 10 



9 

 

Зарисовки в тетрадях внутреннего строения 
Птицы (10 ч) 
Дикие птицы. 
Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. Особенности 
размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 
Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 
обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 
Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 
Хищные птицы: сова, орел. 
Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 
Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 
Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 
другие местные представители пернатых. 
Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 
Охрана птиц. 
Домашние птицы: курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 
питания, размножения и развития. 
Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними птицами. Содержание, 
кормление, разведение. Значение птицеводства. 
Практические работы № 11 -12 
Зарисовки в тетрадях строения перья, строение яйца 
Млекопитающие животные (27 ч) 
Общее знакомство (1 ч) 
Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих (рождение 
живых детенышей и вскармливание их молоком). 
Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 
пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 
Дикие млекопитающие животные (16 ч) 
Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 
размножение. 
Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 
каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 
человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 
Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 
значение в природе (заяц- русак, заяц-беляк). Кролик. Внешний вид и характерные 
особенности кроликов. Питание. Содержание кроликов. Разведение. 
Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 
особенности. Особенности некоторых хищников. Образ жизни. Добыча пищи. Черты 
сходства и различий. 
Псовые (собачьи): волк, лисица. 
Медвежьи: медведи бурый, белый. 
Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 
Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 
зверофермах. 
Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные. Кабан, лось. Общие 
признаки. Внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места оби-
тания. Охрана животных. 
Морские животные. 
Ластоногие. Тюлень, морж. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, питание, 
размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и значение. 
Китообразные. Кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, образ питания. Способ 
передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 
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Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 
(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 
Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 
различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 
Практические работы № 13 
Зарисовки в тетрадях  внутреннее строение млекопитающих 
Сельскохозяйственные животные (12 ч) 
Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 
для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 
породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 
Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 
Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 
соленый вкус. Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание 
овец в зимний и летний периоды. 
Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 
прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 
Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 
Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 
Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 
жизни. Значение. Оленеводство. 
Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 
Значение для человека. 
 
Человек 9 класс. 
Введение (1 ч) 
Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 
здоровья.  
Общее знакомство с организмом человека (2 ч) 
Краткие сведения о клетке и тканях человека. 
Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 
кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы 
чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 
Опора и движение (12ч) 
Скелет Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, 
человека. Значение скелета человека, развитие и рост костей. Основные части скелета: 
череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 
конечностей. 
Череп. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 
предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. Кости верхних 
и нижних конечностей. 
Соединения костей: подвижные, полуподвижные, неподвижные. 
Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 
костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 
Практические работы 
Определение правильной осанки. Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей 
(ребра, кости черепа, рук, ног). Наложение шин, повязок. 
Мышцы Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 
растений, движение животных и человека). 
Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 
мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 
Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 
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Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 
труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 
человеческого тела. 
Практические работы 
Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 
Кровообращение (7 ч) 
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 
Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 
положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 
крови по сосудам. 
Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 
нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 
нагрузки. 
Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-
сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 
Практические работы и наблюдения 
Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и после 
дозированных гимнастических упражнений. 
Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 
Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей СОЭ, лейкоцитов, 
тромбоцитов. 
Измерение с помощью учителя кровяного давления. 
Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 
Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 
Дыхание (4 ч) 
Значение дыхания для растений, животных, человека. 
Органы дыхания человека: нос, гортань, трахея, бронхи, легкие. 
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 
Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 
воздух (кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, 
тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 
Влияние никотина на органы дыхания. 
Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 
атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 
Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 
человека 
Питание и пищеварение (12 ч) 
Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 
Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 
соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 
Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 
печень, кишечник. 
Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 
пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 
Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 
Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 
стран. Культура поведения во время еды. 
Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 
холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек 
на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 



Демонстрация опытов 
Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. 
Действие слюны на крахмал. 
Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 
красиво. 
Выделение (2 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 
выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 
Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 
Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 
Практическая работа 
Зарисовка почки в разрезе.  
Покровы тела (6 ч) 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и 
жира, терморегуляции. 
Производные кожи: волосы, ногти. 
Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 
обтирания). 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термическом и химическом 
ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 
Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 
Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 
Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 
Практическая работа 
Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 
Нервная система (6 ч) 
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. 
Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 
Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 
Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 
Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 
Органы чувств (6 ч) 
Значение органов чувств у животных и человека. 
Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их 
профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 
Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений 
слуха. Гигиена. 
Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 
чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 
органов. 
Охрана всех органов чувств. 
Охрана и здоровье человека в Российской Федерации (2 ч) 
Охрана здоровья человека. Гигиенические правила и нормы. Режим труда и отдыха. Отказ 
от вредных привычек. Соблюдение санитарно-гигиенических правил. Профилактические 
прививки и ежегодная диспансеризация. Учреждения здравоохранения. 
Повторение (6 ч) 
Клетка, орган, система органов, организм. 
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TeMan11qecKoe rnrnHHpoBaHHe. 
6 KJiacc 

TeMa ypoKa 

TeMa 1. Be,n;emrn 3 1.J:aca 
IlpHpo,n;a - )KHBM H He)KHBa5I 

TBep,llbie Terra, )Kll,ZJ;KOCTH H fa3bl 

,l(rr5I 1.J:ero 113y1-mIOT rrp11po.n:y 

TeMa 2. Bo,n;a 18 1.J:acoB 
Bo,ua B rrp11po;~e 
Bo,ua-)KII,llKOCTb 

TeMrrepaTypa BO,llhI II ee II3MepeHIIe 
H3MepeHIIe ypOBH5I BO,llbl IIpII HarpeBaHIIII II OXJia)K,lleHIIII II. p . 
«H3Mepemie TeMrrepaTypbI BO,llbl». 

lfaMepeHHe COCTO5IHH5I BO,Zl;bl rrpH 3aMep3amm 

ne.n:-rnep.n:oe Bemecrno 

IIpeBpameHHe B0,Zl;bl B nap 
KHmrqeHHe BO/lb! 
TpH COCTO5IHH 5[ BO,llbl B rrpIIpo,ue 

Bo,ua-pacrnop1neJib 
Bo,uHbre p acrnopbl H IIX IICIIOJib30BaHHe 

Bo,uHbie paCTB0pbl B rrpHpo,n;e 
HepacrnopHMhie B Bo,n;e Bemecrna 
1lHCTa5I H MYTHa5I BO,n;a 
IlHTbeBa5I Bona 
HcIIOJib30Bam1e B0,llbl B 6!,ITy, rrpOMbIIIIJieHHOCTH H ceJihCKOM 

X035IHCTBe. OxpaHa BO,llhI 
IloBTOpHTeJibl--I0-0606ma10mHH ypoK «1.JTO MhI Y3HaJIH O Bo,n;e» 

T eMa 3. B 03,n;yx 14 1.J:acoB 

B03,n;yx B rrpHpo,n;e 

B03,n;yx 3amnvraeT MecTo 

B03,n;yx C)KIIMaeM H yrrpyr 
TennonpoBO,Zl;HOCTb BO3LIVXa 

PacrrmpeHne H C)I<aTIIe B03,n:yxa 

.N2 1 

,lJ;BH)KeHIIe B03,D;yxa B npHpo,ue IT. p . .N2 2 «3apHCOBKa 6apoMeTpa II 
Q)JIIOrepa» 
CocTaB Bo3,n:yxa 

KIIcnopo.n: H ero 3Hal.J:eHHe B rrpHpo.n:e H B )KH3HH 1.J:enoBeKa 

YrneKHcm,111 ra3 Hero CBOHcrna 

IlpHMeHeHHe yrneKHCJIOro ra3a 
3Hal.!eHHe B03,n:yxa 
1.JHCThIH H 3arp5l3HeHHbIH B03,n:yx 
OxpaHa B03,llyxa 
IloBTOpHTeJihH0-0606ma10mHH ypoK «1.JTO Mb! Y3HaJIH O B03,n;yxe» 

TeMa 4. IIone3Hbie HCK0IIaeMbie 19 l.J:aC0B 

1 1.JTo TaKoe r10ne:rn1,re HCKorraeMbie 

1 IIone3Hbie HCI<OnaeMbie, HCIIOJib3yeMbie B CTpOHTeJibCTBe. 

1 fpamn 
1 H3BeCTH5IK 
1 ITecoK. r JIHHa. 
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41 I f opIOLJ:He II0Jie3Hbie HCK0rraeMbie. 
42 I Topcp 
43 I KaMeHH11 /:'i yron1 
44 1 HecpTb 
45 1 llpHpO)lHbIH fa3 

46 1 I1oJie3Hbie HCKOrraeMbie, HCITOJib3yeMbie )lJI51 rronyqemrn MHHepaJibHbIX 

y)lo6peHH11 
47 1 KanHi1Ha5I con1 
48 I <I>occbaTbr 11 nonyqaeM11e H3 HHX cboccbopHbie v.n:o6peHH5I 
49 I ITone3H1Ie HCKOrraeMbie, HCITOJib3yeMbie ,D:JI51 rrorryqeHH5I MeTaJIJIOB. 

1 )Kerre3Hbie PY.l{bI 
50 1 1IepHbie Meranm,I. 1IyryH. 

1 CTarrh 
51 1 Me,n:Ha51 H aJIIOMHHHeBM py)la. 
52 1 AmoMHHHH. 
53 1 Me,n:b. OnoBo 
54 I IToBTOpHTeJibHo-o6o6maIOmHi1 ypoK IT. p. NQ 3 «Pacrro3HaBaHHe 

qepHbIX H UBeTHbIX MeTaJIJI0B 110 o6pa3UaM». 
TeMa 5. TToqBa 14 qacoB 

55 1 r1o,-rna - BepXHHH nno,n:opo,n:HhIM CJIOM 3eMJIH 
56 1 CocTaB nocrn11 
57 1 ITeperHOH - opraHHqecKM qacTb rroqBI,I 
58 I ITecoK H rmrna - MHHepaJibHM qaCTb 110"9:Bbl 
59 I M1rneparrbHbie C0JIH B rroqBe 
60 I Pa3JIHqHI,Ie 1101-!BbI no C0CTaBy. 
61 1 KaK rrp0X0,ciHT B0)la B Pa3Hble II01.J:Bbl 
62 1 I1cnapeHne B0,l{bl 113 II01.J:Bbl 
63 1 OxpaHa rro 1rn1r 
64 1 BeceHH515I o6pa6oTKa rroqBbI. IT. p. N.0 4 «BeceHH5I5I o6pa6oTKa rroqBhI». 
65 1 BcKaIIbIBaHHe npHCTB0JibHbIX KpyroB )lepeBI,eB 11 KycrnpHHK0B, KJiyM6. 

IT. p. NQ 5 «BcKan1rnamre norraTOtt H 6opoHoBaHHe rpa6JI5IMH». 
66 1 IToBTOp1n e11 bHo-0606maIOmHi1 ypoK «1ITO MbI y3HaJIH o noqBe» 
67 1 Pa6orn Ha npHIIIK0JibH0M YO yqacTKe 
68 1 Pa6orn Ha npnmK0JibH0M YO y-qacTKe 

7 1rnacc 
NQ rr/n .[(am Kon . TeMa ypor<a 

<paKT 
qacoB 

rro rrnaHy 
TeMa 1. BBe,n:eHHe 3 qac 

1 1 Pa3Hoo6pa311e pacTeHHH 
2 1 3Ha1IeHHe pacTemra 
3 1 O~patta pacTemri1 

TeMa 2. O6mHe CBe)leHii51 0 UBeTK0B0M pacTeHHH 26 qacoB 
4 1 CTpoettHe pacTeHHH. n. p. NQ 1 «OpraHbI UBeTK0Boro pacTettmrn 
5 1 UBeTOK. CTpoeirne UBeTKa n. p. NQ 2«CTpoeHHe UBeTKa». 

6 1 BH.l{bl COUBernti. 

7 1 Orr1rneHHe UBeTK0B. 
8 1 I1JIOJ;!bI. Pa3IJ006pa3He TIJI0.l{0B 
9 1 Pa3MHmr<em1SI pacTeHHH ceMeHaMH. 
10 1 CeMJI. Btte1m--1mfi rmn H cTpoeHHe ceMeHH d:>acoJIH. n. p.N2 3 «CTpoettHe 
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ceMemrn 
11 1 CTpoemre cerv1 emr rrlllemm;hl. 

12 1 y CJI0BH5I rrpopacTaHH5I ceM5IH. 

13 1 Orrpe,uenem1e BCX0>KeCTH ceM5IH. IT. p. N2l «Orrpe,nenemre BCX0)KeCTH 
ceM5IH» 

14 1 ITpamrna 3a,ue.rurn ceM5IH B rroqBy. 
15 1 KopeHb. BII,ubr KopHeiL Il. p . N2 2 «O6pa3oBaHIIe rrpII,uaT0lfHbIX 

KOpHeH» 
16 1 KopHeBbie CH CTeMbI. 

17 1 3HaqeHHe K0p1-I5I. 

18 1 BII,UOII3Mettemur KOpHe:it. 
19 1 nIIcT. BHelllJ-Iee CTpoeHIIe JIIICTa. 
20 1 J,b KaKHX Bew,ecTB C0CT0HT pacTeHHe. 

21 1 O6pa3oBamre opraHIIqecKHX BemecTB B pacTeHH5IX. 

22 1 l1crrape1rne B0,Qbl JIHCT15IMH. 

23 1 JJ:1rxam1e panemri1:. 

24 1 nHcTorra.n H ero 3Ha'lleHHe. 

25 1 CTe6enh. CTpoe1rne CTe6rr5l. 

26 1 3Ha"l!eHHe CTe6m1 B )Kl13HH pacTeHII5l. 

27 1 Pa3Hoo6pa3tte cTe6nett . 

28 1 PacTe1-rne - UCJ1 0CTl l6IH or:1raHH3M. B3aHMOCB5l3b qacTeM pacTeHH5l 

29 1 CB5I3h pacTemrn co cpe,uoii o6HTaHH5l 

TeMa 3. Mttoroo6pa3I1e pacnrren1Horo MHpa 33 qaca 

30 1 JJ:eneHI1e paneH1111 1-1 a rpyrrrr1r. 3KOJ10fH"l!eCKHe H CHCTeMaTHqecKHe 

rpyrrrr11 pac'1C1-u1n . 

31 1 MxH. 

32 1 IlanoporttHEl1 . 

33 1 fonoceMeHI-Jble (XBOllHbie) pacTeHmL 

34 1 IToKpblTOCeMeHHbie J,!JllI I(BeTK0Bbie pacTeHH5l. 

35 1 O,uHO,UOJibHbie paCTCJ ll15I . 3naKH. O6mHe rrpH3HaKH 3JiaK0BbIX. 

36 1 Xne61-111e 3na1<our,1e Kyn1Typ11. 

1 B1rpam1rnam1e 3cpHoB11x. 

37 1 11crroJib30Balrne 3JiaK0B B Hapo,nHOM X035IHCTBe. 

38 1 n1rnei1H1re. O6m11e n pII3HaKH nHneHHhIX n. p. N2 4 «CTpoeHHe 

JIYK0BHUbI» 

39 1 UBeTO'-!Ho-,ueKopaT1 11 rnb1e JIHJieHHbie. 

40 1 OBOLUHbie mrnef'l !ll .!C. 

41 1 .D:tt KO ]X1 CTYII (l-!e Ji : 1n ~.;·, !-Ible. JiaH,nbilll. 

42 1 JJ:sy,uoJI6Hb](.: !101<pb: iOCeMeHHbie. ITacneHOBbie. O6mHe rrpmHaKH 

rracne1-I0BbIX. 

43 1 OBOLUH6Ie II Tex1-rw iec1rne rracrreH0Bbre. KapTOcpem,. JI.p. N2 5 
«Crpoe1rne 1rny6 11s1 : .lpTo<peJI5l» . 

44 1 Bb1paw,11Bairne 1rnp . ;rjierr5I 

45 1 OBOUU·lble IT '.lCJleH0F _:: , ToMaT. 

46 1 OBOLUHLie nacneHo:. ._ c. :SaKJia)KaH H rrepeu 

47 1 11,BeTOLIHO-,UeI<OpaTJ l : ' 1-lbie rracneHOBhie. 

48 1 Eo6oBble. O6m11e rq· 13HaKH 6o60BbIX. 

49 1 I111U(Cl3 ble 6o60G blC ' :cTeHH5l. 

50 1 <Dacon1 II cos1-1 0>i-:; , . . 6060Bore KYJihTYPhI 

51 1 Ko pM OBhie 6o6oBbit JCTemrn 

. S 



52 1 P030I.J;BeTHhie. O6m1rn IIPH3HaKH P030U:BeTHhIX. 
53 1 lllmIOBHHK.- pa.cTeHHe rpyIIIIhl p030U:BeTHhie 
54 1 ITJIO,IJ,OB0-51fO)]Jlhle po30D;BeTHhie: 516JIOH5I, rpyurn, BIIllIH5I, CJIIIBa 

Cn:epeBh5I). 
55 1 ITrro,IJ,OB0-5IfO,IJ,Hhie KycrnpHIIKII ceMeHCTBa p0301(BeTHhIX (MaJIIIHa, 

p5I6IIHa, 3eMJI51HIIKa). 
56 1 CJIO)KHOD;BeTHii,Ie. O6mHe rrpII3HaKII. 
57 1 ITHII.J;eBhie CJI0)KH0I(BeTHhie. ITo,n:cOJIHeqHIIK. 
58 1 KarreH,n:yrra, 6apxaTI(hI,- 0,l(H0JieTHIIe U:BeTOqHo-,n:eKopaTIIBHhie 

CJIO)KH0I(BeTHhie. 
59 1 MaprapHTKa, reoprHH - MH0roJieTHIIe U:BeToqHo-,n:eKopaTIIBHhie 

CJI0)KH0U:BeTHhie 
60 1 Oco6eHHOcTH rrepeBaJIKH K0MHaTHhIX paCTeHHH. IT. p. N2 3 «ITepeca,n:Ka 

61 1 
II rreoeBaJIKa K0lvIHaTHhIX pacTemrrr B ,n:pyro:rr (60JihllIOH fOPllIOK)». 
Oco6eHHOCTII rrepeca,IJ,KII K0MHaTHhIX pacTeHIIH. 

62 1 O6o6mmomII:rr ypoK «PacTeHH51-)KIIBo:rr opraHII3M» 
TeMa 4. BaKTepIIII, rpII6br 3 qaca 

63 1 BaKTemrn 
64 1 CTpoeHHe rpH6cm 
65 1 Cne,n:o6Hhle H HeC'he,rr,o6Hhie rpH6hI. 51,uoBHThie rpH6hI IT. p. N2 

4. «flerrKa llIJI5IIl()qfiI,IX fPII60B H3 IIJiaCTIIJIHHa» 
TeMa 5. BeceHHHe pa6oThI Ha rrpHUIK0JihH0M yqacTKe 3 qaca 

66 1 IT. p. N2 5«BeceHH5I5I o6pa6oTKa rroqBhI, rroca,n:Ka II yxo,n: 3a rroceBaMH». 
67 1 IT. p. N2 5«BeceHH5I51 o6pa6oTKa rroqBhI, rroca,n:Ka II yxo,n: 3a rroceBaMII». 
68 1 IT. p. N2 5«BecenH5I51 o6pa6oTKa rroqBhI, rroca,n:Ka II yxo,n: 3a rroceBaMH». 

8 KJiacc 
N2 ,[(am Kon. TeMa ypoKa 
rr/rr 110 IIJiaHy cpaKT I qacoB 

TeMa 1. BBe,n:eHHe 2 qac 
1 1 MHoroo6pa3IIe )KHBOTH0ro MHpa 
2 1 3HaqeHIIe )KIIB0THhlX II IIX xaHa 

TeMa 2. Becno3BOHoqmo1e )KHB0THhre 10 qacoB 
3 1 O6mHe rrpmHaKII 6eCII03BOHoqHhIX )KHB0THhIX. O6mHe rrpH3HaKH qepBeH 
4 1 ,[(O)K,IJ,eBOH qepBh. 
5 1 Kpyrm,1e - qepBII-rrapa3HThI qerroBeKa 
6 1 O6mee rrpH3HaKH HaCeK0MhlX. BHeUIHee CTp0eHHe H o6pa3 )KH3HH 

naceK0MhIX 
7 1 Ba6oqKa-KarrycTHIIU:a. IT. p. N2 1 3apHcOBKa 

8 1 5I6JIOHHM IIJI0,l(0)I(0pKa. 

9 1 MattcKIIH )KyK. IT. p. N2 2 3apHCOBKa 
10 1 KoMHaTHM Myxa IT. p. N2 3 3apHCOBKa 
11 1 Me,IJ,OHOCHa51 rrqerra n. p. N2 4 3apHCOBKa 

12 I 1 TyTOBhIH menKorrp5IJ~ IT. p. N2 5 3apHCOBKa 
TeMa 3. ITo3BOHQqHI,I,e )KIIB0THhie 56 qaca 

13 1 O6mHe rrpmHaKII 1103B0H0qHhIX )KHB0THhIX (1 q) 

14 1 P1,161,r (7 q) O6mIIe npH3HaKH phr6. BnernHee CTpoeHIIe IT. p. N2 6 
3apHCOBKa 

15 1 CKeneT p1,16. IT. p. M~ 7 3apHCOBKa 

16 1 BHyTpeHHee CTp0eHY.[e p1,16 
17 1 Pa3MHO)KeHIIe phr6 
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18 1 Peqm,1e p1,16I,1 

19 1 MopcKHe p1,16I,1 

20 1 P1,16orroBCTBO I1 pI:,I60BO.LJ:CTBO. PaI(HOHMbHOe HCI10Jlb30Bamre I1 oxpaHa 

p1,16 

21 1 3eMHOBO,llHbie ( 4 lJ!) O6mIIe IIpII3HaKII 3eMH0B0.LJ:HhIX. Cpe.n:a o6IITaHII5! II 

BHenmee CTpoemrn JI5IryIIIKH IT. p. NQ 8 3apIICOBKa BHeIIIHero CTp0eHII5! 

22 1 BHyTpeHHee CTpoe:HIIe 3eMH0B0.LJ:HhlX 

23 1 Pa3MHO)KeHHe M pmBMTHe mrryIIIKII IT. p. NQ 9 3apHCOBKa pa3BHTH5l 

24 1 MHoroo6pa3IIe 3eMH0B0.D:HhIX 

25 1 ITQeCMhIKaIOIIIHeC~[ (5 q) O6IIIHe 11pH3HaKH n:peCMhIKaIOIIIHXC5I 

26 1 Cpe,n:a o6HTaHH5I M BHeIIIHee CTpoeHHe rrpeCMbIKaIOIUHXC5I 

27 1 BHyTpeHHee CTp0eHHe rrpeCMbIKaIOIUHXC5I rr. p. N2 10 3apIICOBKa 

28 1 Pa3MHO)KeHHe Ii pa3BHTHe rrpeCMbIKaIOIUIIXC5I 

29 1 MHoroo6pa3He rrpeCMbIKaIOIUHXC5I 

30 1 ITTIIU:bl O O q) O6rn:IIe rrpII3HaKII IITIII(. Oco6eHHOCTII BHeIIIHero CTp0eHH5I 

IT. p. NQ 11 3apacoBKa CTpoemrn rrepheB 

31 1 Oco6eHHOCTII CKerrern ITTIIU 

32 1 Oco6eHHOCTii BHyrpeHHero CTp0eHHe ITTHI.l, 

33 1 Pa3MHO)KeHae Ii pa.3BHTHe IITHI.l, IT. p. N2 12 3apHCOBKa CTp0eHH5I 5IHUa 

34 1 ITTiiUhI, K0pM5IIUHeC5I B B03,n:yxe 

35 1 ITTIII(hI rreca 

36 1 XIIIUHble IlTMUbl 

37 1 ITTIII(hl rrpeCHhlX B0,n:0eM0B 6orroT 

38 1 ITTHI(hI, ofouruomne B6JIII3II )KIIJih5! qerroBeKa 

39 1 ,II;oMaIIIHiie IlTiiI(bI. ITTIIUeBO,ll;CTBO 

40 1 MrreKOITiiTaIOIIIIie (29 q) O6m:ae rrpII3HaKii MJieK0IIHTaIOIUHX (1 "LI) 
41 1 ,II;HKHe MJieK0ITHTaIOIUHe )KliB0THbie (16 q) BHenrnee CTp0eHIIe 

MJieK0IIHTaIOIUHX 

42 1 Oco6eHHOCTii CKeJieTa M HepBHOH CliCTeMbl MJieK0IIHTaIOIUHX 

43 1 BHyTpeHHHe opraHI:,I MJieK0illiTaIOID;Iie IT. p. NQ 13 3apHCOBKa 

44 1 fphI3YHbl 

45 1 3HaqeHIIe rphI3YH0B B rrprrpo.n:e II )l(II3HII qeJI0BeKa 

46 1 3aHueo6pa3Hbie 

47 1 Pa3Be,n:eHHe ,n:oMaIIIHHX KP0JIHK0B 

48 1 XHIUHhie 3BepH 

49 1 ,II;HKIIe rryIIIIICTbie XHIUHbie 3Beprr 

50 1 Pa3Be,n:eHHe H0pKII Ha 3Bepoq)epMaX 

51 1 ,II;oMaIIIHIIe XIIIIIHbie 3BepH 

52 1 JlacTOHorne 

53 1 Knrno6pa3Hbie 

54 1 I1apH0Kon1,1THhie 

55 1 HerrapHoKom,ITHhie 

56 1 I1pHMaTbl 

57 1 CeJibCKOX035IHCTBeHI-Ihie MJieK0IIHTaIOIUIIXC5I (12 q) KopOBa 

58 1 Co,n:ep)KaHHe K0p0B Ha cpepMax 

59 1 B1,1paIIIMBaHHe TeJI5IT 

60 1 OBI(hl 

61 1 Co,n:ep)Kamre oBeu M Bb1pam1rnaHHe 5IrH5IT 

62 1 Bep6n10,n:1,1 

63 1 CeBepHbie oneHH 

17 



64 1 ,z::i:oMaIIIHHe CBHHhii 

65 1 Co.uep)KaHHe CBHHeii: Ha CBHH0B0)l1IeCKHX cpepMax. Bo1parn;1rnaHHe 

IIOP0C5IT 

66 1 ,z::i:oMaIIIHHe JI0IIIa,Z:(H 

67 1 Co.uep)KaHHe norna.ueii: H Bhiparn;HBaHHe )Kepe65IT 

68 1 O6o6rn;arorn;ee II0BTOpeHHe 110 TeMe «IT03BOH01IHhie )KHB0THbie» 

9 1rnacc 
NQ ,Uara ·Kon. TeMaypoKa 

rr/rr ITO IIJiaHy tjJaKT 1IaC0B 

TeMa 1. Bne,n:eHHe 1 1Iac 

1 1 BBe.uem1e. M ecro -qerroBeKa cpe,n:H MJieKorrHTmorn.0:x 

TeMa 2. O6rn;ee 3HaI<OMCTB0 C opraHH3MOM 1IeJI0BeKa 2 1Iaca 

2 1 CrpoeHHe KJieT0K H TKaHeH opraHH3Ma 

3 1 OpraHhI H CHCTeMhl opraH0B 1IeJI0BeKa 

TeMa 2 Orropa H )~BH)KeHHe 12 11:acoB 

4 1 CKener 11:enoBeKa. Ero 3Ha1IeHHe. OcHOBHhie 1IaCTH cKenera 

5 1 CocraB H crpoeHHe KOCTeti. 

6 1 Coe)lHHeHHe KOCTeH 

7 1 qeperr 

8 1 CKener rynom1rn.a 

9 1 CKeJieT Bepxmi:x ICOHe1IH0CTeH 

10 1 CKeJieT HH)KH HX KOHe1IHOCTeH 

11 1 I1epBa5I II0M0 WJ, npH paCT5I)KeHHH CB5I30K, rrepenoMax KOCTeH, BhIBHxax 

cycraB0B 

12 1 3Ha1IeHHe H CTp0eHHe MhIIIIU. OCHOBHhie rpyrrrr1r MhIIIIU -qeJI0BeKa IT. p. 

No 1 «CoKpam eHHe MhIIIIU rrpH cr0:6aHHH H p a3rH6amrn PYK B JI0KTe» . 

13 1 Pa6oTa MhIIIIU. <I>mH1IeCKOe YT0MJieHHe 

14 1 ITpe.uyrrpe)K,llCirne HCKpHBJieHH5l II03B0H01IHHKa. ITnocKOCTOIIHe. 

15 1 3Ha1IeHHe OIIOpHO··)lBHraTeJihHOH CHCTeMhI. Pon1 <pH3H1IeCKHX 

yrrpa)KHeHHH B ee cpopMHpoBaHHH. 

TeMa 4. KpoBoo6parn;eHHe 7 1IacoB 

16 1 3Ha'IeHHe Kp0BH n KPOB006parn.emrn 

17 1 CocTaB Kp0BJ r 

18 1 OpraHhI KPOB006parn.eHH5I. Cocy,n:11. 

19 1 OpraHhI KpoBoo6paIIIeHH5I. Cep.uue H ero pa6orn. 

20 1 bOJihIIIOH H M,Ulhll'[ Kpyr KpOB006paIIIeHH5I. 

21 1 Cep,ue1IHO-COC)',llHCT1Ie 3a6oneBaHH5l H HX rrpe.uyrrpe)K)leHH5l 

22 1 ITepBa5I II0M0 Ll (b IIPH Kp0B0Te1IeHH5IX 

TeMa 5. }lbIXaHHe 4 1IaC0B 

23 1 )lhIXaHHe. 3H;, •remie .llhIXaHH5l. OpraHhI ,u11xaHH5I. Mx CTpoeHHe H 

QJYHKUHH. 

24 1 f a3006MeH B : 1erKJIX H TKaH5IX 

25 1 fHrHeHa )lhIX;:!111 5! 

26 1 Eone3HH oprn ::oB )~hIXaHH5I H HX rrpe.uyrrpe)K)leHHe 

TeMa 6. I1Hram1c a mIIIIeBapeHHe 12 1IacoB 

27 1 3Ha1IeHHe IIH'; airn5I. I1HIIIeBhie rrp0.UYKThl 

28 1 ITHrareJihHhIC nem ecrBa 

29 1 BnraMHHhI 

30 1 OpraHI,I IIHlll-:_'. 'apeHH5I 

31 1 PoToBa5I non , .:._ : G. 3y6hI. 
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32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 

61 
62 

63 
64 
65 
66 

1 l13MeHem1e rr11m0 B )KeJIV,n:Ke 
1 l13MeHemrn IIHII\H B KmIIe~rn11Ke. I1eqem,. 
1 f11r11eHa muamur 
1 Yxo,n: 3a 3y6aMH H pOTOBOH rronoCTbIO 
1 Tipe,n:yrrpe)K)J;emre )Keny,UO'-IHO-KlUIIeqHbIX 3a6oJieBaHIIH 
1 Tipe,Uyrrpe)K,n:eHHe HH<peKI(HOHHbIX 3a6oJieBaHHH M rJIHCTHbIX 3apa)ICeHMH 
1 TinmeBbie 0TpaBJieHH5I 

TeMa 7. B1>~r:i;errem1e 2 -qaca 
1 TioqKH-opraHbI Bbl,n:eJieHH5I rr. p. N2 2 «3apMCOBKa rroqKH B pa3pe3e». 
1 Tipe,n:yrrpe)K,n:eHHe rroqe'-!HbIX 3a6oneBamril: 

TeMa 8. TioKpOBbI Tena 6 qacoB 
1 Ko)Ka 11 ee poJib B )KI13HH qenoBeKa 
1 Yxo,n: 3a KO)KeH 
1 Bonocbr 11 HOITH. Yxo,n: 3a BonocaMH H HOIT5IMH 
1 3aKaJIHBamre opraHH3Ma 
1 TiepBa5I IIOMOII!b npH TeIIJIOBbIX H conHeqHJ:,IX y,Uapax 
1 I1epBa5I IIOMOII!b npH O)I(Orax o6MopO)I(eHHH TI.p. N2 3 «TipHeMbI 

HaJI0)I(eHH5I IIOB5I30K Ha ycnOBHO rropa)ICeHHbIH y11aCTOK KO)I(H)), 
TeMa 9. HepBH8.5I CHCTeMa 6 qacoB 

1 fonoBHOH 11 crrHHHOH Mo3r 
1 HepBbI 
1 3ttaqeHHe HepBHOH CHCTeMbl 
1 Pe)I(HM Jl:H5I, rHrHeHa Tpy,n:a 
1 Cott H ero 3Haqe1rne 
1 Bpe,n:Hoe BnH5IHHC CIIHpTHbIX HaIIHTKOB H KypeHH5I Ha HepBHYIO CHCTeMy 

TeMa 10. OpraHbI 11yBcTB 6 11acoB 
1 OpraHbI qyBcTB. Opram,r 3PeHH5I. 
1 fHrHeHa 3peHH5I 

1 OprattbI cnyxa. 
1 fI.rrneHa crryxa. 
1 OpraH o6oH5IHH5I 
1 OpraH BKyca 

TeMa 11. Oxpatta 3,n:opOBb5I qenoBeKa B PoccHHCKOH <De,n:epal(HH 2 qaca 
1 OxpaHa 3.ll:0P0Bb5I 11enoBeKa 
1 C11cTeMa y11pe)I(,n:eHHH 3,n:paBooxpaHeH115I B PoccHHCKOH <DeiI,epal(HH 

TeMa 12. I10Brnpett11e 6 11acoB 
1 TioBTOpeHHe TeMoI «06mee 3HaKOMCTBO C opraHH3MOM qenoBeKa» 

1 TioBTOpeHHe TeMbl «Orropa H ,n:BH)I(eHIIe» 

1 TioBTOpeHHe TeMbI «KpoBoo6pameHHe H Jl:bIXaHHe» 

1 TIOBTOpeHHe TeMbI «TIHIIIeBapeHHe H BbI,n:eneHHe» 
1 TIOBTOpeHHe TeMbl «TioKpOBbI Tena» 
1 TIOBTOpeHHe TeMbI «HepBHM CHCTeMa I1 opraHbI qyBCTB» 

MaTep1IaJihHO-TeXHHqecKoe o6ecneqeHHe. 

Yqe6Ho-MeTO)lHqecKHll KOMIIJieKT. 
1.11.B. PoMaHoB, P.A. TieTpocoBa He)ICHBM rrpHpo,Ua. EHonorn5I 6 rrnacc Yqe6HHK JJ:JI5I 

crrel(HclJibHbIX (KoppeKI(HOHHbIX) IIIKorr VIII BH,n:a. M: ,[(pocpa, 2014r. 
2. H.B. PoMaHOB, T. A. KaprnIIIoBa Pa6oqa51 TeTpa,n:b K yqe6HHKY I1. B. PoMaHoB, 
P.A. HeTpocoBa EHorrorn5I 6 KJiacc. M: )lJJo<pa 2012r. 
3.11.B. PoMaHOB, T.A. Ko3JioBa. E11onorH5l 7 Knacc. PacTemrn. fpH6br. BaKTepHH. Yqe6HHK ,n:mr 
crremraJibHbIX (KoppeKI(HOHHbIX) IIIKOJI VIII BH,n:a. M: LJ:pocpa, 2013r. 
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4. T. B. llleBhrpeBa, H. IO. lllaMxa·: ·:a Pa6oqa.51 TeTpa,nh K yqe6mrKy H.B. PoMaHOB, T. A. 

Ko3JIOBa Enononrn 7 Knacc. PacTeHmi. p116br. EaKTepnn. M: ,[{pocpa 2012r. 
5.A.H .HnKHIIIOB A. B. TepeMoB 8 i-: cc. )KHBOTHhre. Yqe6HHK ,n:Jrn o6meo6pmoBaTeJihHhIX 
opraHH3aIIHH, peaJIH3ytOIIJ;HX a,narrrn:p '.~aHHhie OCHOBHhie o6meo6pa30BaTeJibHhie rrporpaMMhI. 
M. «flpocBeru;eHrre», 2016r. 

6.A.11.HHKHIIIOB bHOJIOrH5I 8 KJiacc )I( ; !lOTHhIC. Pa6oqa51 TeTpa,nh K yqe6HHKY A.I1. HHKHIIIOB, 

A.B. TepeMoB Enonorn5I 8 Knacc )Km · ,bre M. «IlpocBern:eHHe», 2007r. 

7 .E.H. ConoMHHa T.B. IlleBhrpe ._ EHonorn5I 9Knacc qenoBeK Y qe6HHK ,ri:n5I 

o6meo6pa30BaTeJibHhIX opraHH3al.l : peamByrorn:Hx a,ri:aIITHpOBaHHhie OCHOBHbie 

o6meo6pmoBaTeJihHhie rrporpaMMhI. \ . _ dlpocBern:eHHe», 2018r. 

8.E.H. ConoMHHa, T.B. IlleBhrpeBa fa1( :ormr 9 KJiacc qenoBeK. Pa6oqa51 TeTpa,nh L(JI5I yqaru;nxc5I 
CIICIIHaJihHhIX (KoppeKIIHOHHbIX) 'pa30BaTeJihHhIX yqpe)I(L(CHHH VIII BH,na. M. 
«ITpocBeru;eHrre», 201 Or. 

~1-(HqecKHH HarJI5ILt;HbIH: MaTepnaJ:: OJIHIIhI, KOJIJICKIIHH IIOJIC3HhIX HCKOrraeMbIX, rep6apHH, 

MYJI5I)KH, MHKpOCKOII, CKeJieT qem . . :,1 , MCTO,ri:HqecKa5I JIHTepaTypa, BH,ll;COMaTepnan ITO 

rrpe,ri:MeTy. 
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JIMCT KoppeKTHpOBKH pa6oT.JeH rrporpaMMhI 

,, 

ITpHqHHa ,t 

N2 ypoKa TeMa ypoKa H3MeHeHHM B Crroco6 KoJpexi;npoBKH 

rrporpaMMe 




