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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по биологии на уровень основного общего образования 

(5-9 класс) 

Общая характеристика курса 

Биологическое образование в 5-9 классах обеспечивает формирование биологической и эко-

логической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в ре-

шении практических задач, связанных с живой природой. Освоение учебного предмета «Биология» 

направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, со-

здание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, инфор-

мационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоре-

тических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективны-

ми реалиями жизни. Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализиро-

вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Предмет биологии 5 класса представляет собой введение в биологию и формирует общие 

представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды оби-

тания, о роли человека в живой природе. В 6 классе изучаются отличительные признаки, многооб-

разие форм и особенности процессов жизнедеятельности растений. Дается представление об 

усложнении в ходе эволюции и приспособленности к среде обитания растений, их роли в экоси-

стемах, практическом значении, необходимости рационального использования и охраны. В 7 клас-

се изучается животный мир. Обучающиеся знакомятся с его многообразием, историей развития, 

получают представление об особенностях строения, жизнедеятельности и поведения животных, их 

приспособительном значении. В 8 классе раскрывается биосоциальная природа человека, даются 

обзор основных систем органов, сведения о процессах жизнедеятельности и особенностях психи-

ческой деятельности человека, о месте человека в природе, рассматриваются его индивидуальное 

развитие, наследственные и приобретенные свойства личности. Содержание учебного предмета 9 

класса обобщает и развивает общие биологические закономерности, которые последовательно изу-

чались в 5-8 классах. Отличительные признаки живых организмов (особенности их химического 

состава и клеточного строения, обмен веществ и превращение энергии, рост, развитие, размноже-

ние, наследственность, изменчивость). Эволюция органического мира (вид как основная система-

тическая единица, приспособленность организмов к среде обитания, причины многообразия ви-
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дов). Взаимосвязь организмов и среды обитания (экосистемная организация живой природы, уче-

ние В.И. Вернадского о биосфере как глобальной экосистеме, роль человека в биосфере). 

 

БИОЛОГИЯ, 5 КЛАСС 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на ос-

нове Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и  

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возмож-

ности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапред-

метным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса основного 

общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапред-

метные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов  

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового об-

раза жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

—  формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологиче-

ских систем разного уровня организации;  

—  формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности орга-

низма человека, условиях сохранения его здоровья;  

—  формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологиче-

ских систем, в том числе и организма человека; 
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—  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в об-

ласти биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельно-

сти собственного организма; 

—  формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятель-

ности человека в природе; 

—  формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  
 

—  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения,  

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном суще-

стве; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

—  овладение умениями проводить исследования с использованием биологическо-

го оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

—  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современ-

ных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

—  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохране-

нию собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основ-

ного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 

1 час в неделю, всего - 34 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост 

и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — еди-

ное целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зооло-

гия, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: 

врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и прак-

тической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 
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Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск ин-

формации с использованием различных источников (научно-популярная литература, спра-

вочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы 

с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (ин-

струменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы1 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и све-

тового микроскопа. Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка 

— наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под 

световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раз-

дражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Зна-

чение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

                                                             
1 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель делает выбор по своему усмотрению. 
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1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоя-

тельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. При-

способления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

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

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пи-

щевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потреби-

тели и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природ-

ные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом чис-

ленности населения. Влияние человека 

на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воз-

душной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биоло-
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гического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Патриотическое воспитание: 

 —  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и  советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм  

экологической культуры; 

—  понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и био-

логии. 

Эстетическое воспитание: 

 —  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

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 исследо-

вательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 
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—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркоти-

ков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природ-

ной среде; 

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоя-

нием. 

Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профес-

сий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 —  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей 

 

—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружа-

ющей среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация 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 законо-

мерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

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 закономерно-

стей и противоречий; 
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—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-

чи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процес-

сов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою по-

зицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологиче-

ский 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 наблюде-

ния и эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выво-

дов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их разви-

тии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологиче-

ской информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической 

задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
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—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-

циями; 

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

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 пе-

реговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологиче-

ской 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 особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использо-

ванием иллюстративных материалов. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной биологической 

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между члена-

ми команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозго-

вые штурмы и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию 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. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологи-

ческие 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 воз-

можностей, 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 (рефлексия): 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную 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; 
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—  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 ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—  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). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, срав-

нивать объекты живой и неживой природы; 

—  перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) 

и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

—  иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыха-

ние, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, эколо-

гия, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, си-

стема органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раз-

дражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искус-

ственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
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—  различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бак-

терии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ланд-

шафты природные и культурные; 

—  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять су-

щественные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

—  раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриор-

ганизменной), условиях среды обитания; 

—  приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

—  выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

—  аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические пробле-

мы; 

—  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по матема-

тике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

—  выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источ-

ников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроско-

пом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

—  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,  

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объек-

тов; 

—  владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматри-

вании биологических объектов; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудова-

нием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятель-

ности; 

—  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по био-

логии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 
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—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Раздел/тема Кол-

во 

часов 

1 Биология — наука о живой природе  3 

2 Методы изучения живой природы  5 

3 Организмы — тела живой природы 12 

4 Организмы и среда обитания 3 

5 Природные сообщества 5 

6 Живая природа и человек 5 

Итого:  34 
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БИОЛОГИЯ, 6 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе: 

• федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов»,  

• положением «о рабочей программе» МКОУ «Войловская основная школа» 

• учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Пасечник В. В., Биология. 

Линейный курс. 6 класс. М.: Дрофа, 2020».           

          В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важ-

ное место в познании законов природы и формировании научной картины мира, в материальной 

жизни общества и решении глобальных проблем человечества. Изучение биологии вносит суще-

ственный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие учащихся. Данный предмет 

призван вооружить учащихся основами биологических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, заложить фундамент для дальнейшего их совершенствования, а также правильно сориенти-

ровать поведение учащихся в окружающей среде. 

           Целями изучения биологии являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения жи-

вых организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и 

процессов, проведение несложных биологических экспериментов; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе; осознание необходимости сохранения биологиче-

ского разнообразия и природных мест обитания; 

 овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представ-

ленной в разных формах (в виде таблицы, текста, схем, фотографий и т.д.); 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углубле-

нию биологических знаний. 

Возрастные особенности учащихся 6-х классов и их характеристика. 

Среди актуальных потребностей подростков можно выделить следующие: потребность в 

самопознании, в самооценке, в самоопределении, в самовоспитании, в психологической и эмоцио-
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нальной независимости, в достижении определенного социального статуса и др. 

Можно отметить следующие противоречия в развитии личности старших подростков. 

Первое противоречие - между исключительной сконцентрированностью подростка на собственной 

личности и насущной потребностью в общении со сверстниками. 

Второе противоречие - между притязанием подростков на взрослость, самостоятельность и мате-

риальной и эмоциональной зависимостью от взрослых, отсутствием жизненного опыта. 

Сосредоточенность на себе, своих проблемах выражается в том, что для формирующегося челове-

ка чрезвычайно важно внимание окружающих к его личности, их неравнодушное отношение к до-

стижениям и удачам. Понимания, одобрения, восхищения ищет подросток у друзей и родителей. 

Эмоциональная зависимость от взрослых находит свое выражение в жажде глубокого понимания 

родителями, взрослыми. Таким образом, подростки очень нуждаются в общении с друзьями, в 

любви и понимании родителей, близких людей, во внимании окружающих людей к себе, в самопо-

знании. Для подростка важно не только знать, какой он есть на самом деле, но и насколько значи-

мы его индивидуальные особенности. Оценка своих качеств зависит от системы ценностей, сло-

жившейся главным образом под влиянием семьи и сверстников. Кроме того, представлениям о се-

бе должен соответствовать определенный стиль поведения. 

Их основными особенностями можно считать следующие: сконцентрированность на собственной 

личности, стремление к самостоятельности, независимости, взаимоотношениям с противополож-

ным полом.  

Планируемые результаты 

Обучение биологии  направлено на достижение обучающимися следующих  результатов: 

 личностных 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жиз-

ни и здоровье сберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой при-

роды; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 метапредметных 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности  включая умения ви-

деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-

риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологи-

ческих словарях и справочниках), анализировать  и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 предметных   

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов ( клеток растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ 

и превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, раз-

множение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

• приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи че-

ловека и  окружающей среды;  зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний,    вред-

ных привычек; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной си-

стематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в при-

роде; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопостав-

ления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявле-

ния наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах   органоидов клетки,  органов и систем органов человека;  на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, опасных для человека 

растений;  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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• овладение методами биологической науки:   постановка биологических экспериментов и объ-

яснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами   

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной органи-

зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. Ученик 

научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объек-

тов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблю-

дения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых орга-

низмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента-

ми; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, рабо-

ты с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях 

и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-

вой природе. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Растение – живой организм. (8 часов) 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструмен-

тами. Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, однокле-

точные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания растений. Стро-

ение клетки растений. Химический состав клетки, макро- и микроэлементы. Жизнедеятельность 

клетки, ее деление и рост. Типы тканей растений и их функции. Органы растений. 

Демонстрация:  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы: 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.      

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «ботаника», «клетка», «орган», «ткань»; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать низшие и высшие растения; 

— определять органоиды клетки; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результа-

ты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 Тема 2. Строение покрытосеменных растений. (15 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и располо-

жение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее 

строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды со-

цветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

• видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

• различать и описывать органы цветковых растений; 

• объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
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• изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

• осуществлять описание изучаемого объекта; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта; 

• классифицировать объекты; 

• проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Тема 3. Жизнь покрытосеменных растений. (11 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, раз-

множение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испаре-

ние воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание пророст-

ков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями уг-

лекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испаре-

ние воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• основные процессы жизнедеятельности растений;  

• особенности минерального и воздушного питания растений; 

• виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь:  

• характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

• объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

• устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

• показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

• объяснять роль различных видов размножения у растений; 

• определять всхожесть семян растений. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его резуль-

татов, выводов. 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные и 

практические ра-

боты 

Обобщение и кон-

трольные работы 

1. Тема 1. Растение - живой организм. 8 1 1 

2. Тема 2. Строение покрытосеменных 

растений. 

15 3 1 

3 

 

Тема 3. Жизнь покрытосеменных рас-

тений 

11  1 

 Всего 34   
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БИОЛОГИЯ, 7 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии , базисного учебного плана , на основе 

программы авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. 

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 34 часа (1 урок в 

неделю) в соответствии с учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: Биология: Многообразие растений. Бактерии. Грибы: Линейный 

курс: 7 класс: учебник/ В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2020 г. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Биология» 

отводится 68 часов. Для проверки усвоения знаний по биологии используются разные 

формы промежуточного контроля: проверочные и самостоятельные работы. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих основных 

целей: 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально – ценностного отношения к природе; 

стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- получение общих представлений о структуре биологической науки, её методах 

исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

-освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

растений, о методах познания растительного организма. 

Задачи: 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

- использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; 

- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
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экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные результаты освоения курса основного об-

щего образования отражают: 

1) сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых в един-

стве урочной и воспитательной деятельности: 

об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной среде, 

о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и использовании своих 

знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о природе как источнике про-

изводственной активности и основе материального труда человека; 

о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества, о по-

нимании этих закономерностей как условии формирования осознанной жизненной позиции лично-

сти, её социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и обще-

ства; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к саморазвитию и самооб-

разованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной 

среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию обучающихся (популяризация 

научных знаний); 

3) сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного вреда здоро-

вью и направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, 

занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в 

первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; необходимости са-

мозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в 

Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

4) стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных предпочтений и уча-

стия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и их трудо-

вым достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, 
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бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного отношения к 

труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспи-

тание); 

5) сформированность основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; фор-

мирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии (экологическое вос-

питание). 

Метапредметные результаты освоения курса основного общего образования отражают: 

1) познавательными универсальными учебными действиями: 

переводить практическую задачу в учебную; 

умение формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интереса-

ми, мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

способность выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 

умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, 

учитывать время, необходимое для этого; 

умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

умение формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

умение осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

умение выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существен-

ным основаниям; 

умение осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

умение распознавать ложные и истинные утверждения; 

умение устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения; 

критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам; 
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умение приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 

существующих точек зрения; 

умение использовать знаково-символические средства для представления информации и со-

здания несложных моделей изучаемых объектов; 

умение преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления инфор-

мации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, диаграмма, схема и др.) 

в соответствии с поставленной учебной задачей; 

умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 

предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте; 

умение делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо-

заключений по аналогии; 

умение осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и оценоч-

ную составляющую, представленного в письменном источнике, диалоге, дискуссии. 

2) овладение навыками работы с информацией: 

умение работать с информацией (выбор, анализ, ранжирование, систематизация и интерпре-

тация информации различного вида, оценка ее соответствия цели информационного поиска); 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Ин-

тернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (тек-

стового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 

овладение навыками работы с двумя и более источниками (в том числе разных видов), со-

держащими прямую и косвенную информацию; 

умение распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать предло-

женный учителем способ проверки достоверности информации; 

умение определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить 

способы ее проверки; 

умение подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии 

с поставленной учебной задачей; 

соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

участие в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать получен-

ную информацию в соответствии с предложенными критериями. 

3) овладение регулятивными действиями: 
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умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, от-

бирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных 

задач; 

умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень 

освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям; 

умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных си-

туаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной за-

дачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

овладение умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять 

обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с правилами 

речевого этикета; 

умение оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер 

деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно раз-

решать конфликты; 

умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

умение устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

владение смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различ-

ных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов: определять тему, 

назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его создания; различать ос-

новную и дополнительную информацию, устанавливать логические связи и отношения, представ-

ленные в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, содержания тек-

ста; 

владение умениями участия в учебном диалоге — следить за соблюдением процедуры об-

суждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять свои сужде-

ния с суждениями других участников диалога; 

умение определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание комму-

никации; учитывать особенности аудитории; 

соблюдение нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения ис-

пользовать средства речевой выразительности для выделения смысловых блоков своего выступле-

ния, а также поддержания его эмоционального характера; 
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умение формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме 

устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру в соответствии с по-

ставленной целью коммуникации и адресатом. 

2.3. Предметные 

Третий год обучения 

Учащиеся должны: 

описывать многообразие органического мира; 

указывать на особенности организации бактерий, грибов, растений и животных; 

приводить примеры организмов разных групп; 

описывать принцип классификации живых организмов; 

указывать на условность систематических единиц в классификации живых организмов. 

описывать общий принцип строения клетки растений; 

особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков жизни у растений; 

описывать общий принцип жизненного цикла растений; 

называть основные систематические группы растений; 

описывать особенности строения клетки одноклеточных и многоклеточных водорослей; 

приводить примеры фотосинтетических пигментов у растений; 

описывать общий принцип строения тела водорослей; 

называть основные характеристики зеленых, красных и бурых водорослей; 

приводить примеры водорослей, относящихся к разным систематическим группам; 

описывать жизненный цикл водорослей (на примере ульвы); 

описывать значение водорослей разных систематических групп в природе и жизни человека. 

описывать общий принцип строения тела листостебельных мхов; 

называть основные характеристики мхов на примере кукушкина льна и сфагнума; 

различать спорофит и гаметофит мхов; 

приводить примеры видов мхов; 

различать мхи на иллюстрациях и гербарных образцах; 

описывать жизненный цикл мхов (на примере кукушкина льна); 

описывать значение мхов в природе и жизни человека. 

описывать общий принцип строения тела плаунов; 

различать спорофит и гаметофит плаунов; 

давать общую характеристику отдела Плауновидные; 

приводить примеры видов плаунов; 

различать плауны на иллюстрациях и гербарных образцах; 
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описывать жизненный цикл плаунов (на примере плауна булавовидного) 

описывать значение плаунов в природе и жизни человека. 

описывать общий принцип строения тела хвощей; 

различать спорофит и гаметофит хвощей; 

давать общую характеристику отдела Хвощевидные; 

приводить примеры видов хвощей; 

различать хвощи на иллюстрациях и гербарных образцах; 

описывать жизненный цикл хвощей (на примере хвоща полевого) 

описывать значение хвощей в природе и жизни человека. 

описывать общий принцип строения тела папоротников; 

различать спорофит и гаметофит папоротников; 

давать общую характеристику отдела Папоротниковидные; 

приводить примеры видов папоротников; 

различать папоротники на иллюстрациях и гербарных образцах; 

описывать жизненный цикл папоротника (на примере щитовника мужского) 

описывать значение папоротников в природе и жизни человека; 

перечислять редкие и охраняемые виды папоротников. 

описывать общий принцип строения тела голосеменных растений; 

различать спорофит и гаметофит голосеменных растений; 

давать общую характеристику отдела Голосеменные; 

называть основные классы голосеменных растений и давать их краткую характеристику; 

приводить примеры видов голосеменных растений, относящихся к различным классам; 

различать голосеменные растения на иллюстрациях и гербарных образцах; 

описывать жизненный цикл голосеменных растений (на примере сосны обыкновенной) 

описывать значение голосеменных в природе и жизни человека;перечислять редкие и охра-

няемые виды голосеменных растений; 

называть меры охраны редких и исчезающих голосеменных растений. 

описывать общий принцип строения тела покрытосеменных растений; 

различать спорофит и гаметофит покрытосеменных растений; 

давать общую характеристику отдела Покрытосеменные; 

называть основные классы и семейства покрытосеменных растений и давать их краткую ха-

рактеристику; 

приводить примеры видов покрытосеменных растений, относящихся к различным классам и 

семействам; 
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различать покрытосеменные растения, относящиеся к основным семействам, на иллюстра-

циях и гербарных образцах; 

описывать жизненный цикл покрытосеменных растений; 

описывать значение представителей основных семейств покрытосеменных растений в при-

роде и жизни человека; 

перечислять редкие и охраняемые покрытосеменные растения своей местности; 

называть меры охраны редких и исчезающих видов покрытосеменных растений. 

описывать особенности строения клетки бактерий; 

различать клетки бактерий и ядерных организмов; 

описывать особенности процессов жизнедеятельности и проявления признаков жизни у бак-

терий; 

различать формы клетки бактерий; 

приводить примеры бактерий, относящихся к разным систематическим группам; 

описывать значение бактерий разных систематических групп в природе и жизни человека; 

указывать на причины возникновения ботулизма и способы его предотвращения. 

описывать особенности строения клетки грибов; 

называть отличия в строении бактерий и одноклеточных грибов; 

называть общие и индивидуальные черты строения и процессов жизнедеятельности грибов, 

растений и животных; 

описывать особенности проявления признаков жизни у грибов; 

приводить примеры грибов, относящихся к разным систематическим группам; 

различать на иллюстрациях и моделях грибы, относящиеся к разным систематическим 

группам; 

описывать значение грибов разных систематических групп в природе и жизни человека; 

различать съедобные и ядовитые грибы своей местности; 

различать грибы-паразиты. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Современная си-

стема растительного мира. 

Водоросли как низшие растения. Одноклеточные, колониальные и многоклеточные водо-

росли. Строение и размножение зеленых водорослей. Значение водорослей в природе и жизни че-

ловека. 
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Отдел Моховидные. Общая характеристика. Строение и размножение мхов. Роль мхов в за-

болачивании почв и торфообразовании. 

Отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные. Общая характеристика. Стро-

ение и размножение папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного 

угля. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения. Строение и размножение 

хвойных (на примере сосны или ели). Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Хвойные леса тайги. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая характеристика. Классификация по-

крытосеменных растений. Отличительные признаки классов Двудольные и Однодольные. 

Представления об эволюционном развитии растительного мира. Палеонтологические остат-

ки растений. Первые растения. Жизнь в воде. Одноклеточные растения. Колониальные растения. 

Происхождение многоклеточных растений. Выход растений на сушу. Появление и развитие прово-

дящих и механических тканей. Появление и развитие корней, побегов, органов размножения. Раз-

витие цветка. Эволюция наземных растений основных систематических групп. Вымершие группы 

растений. Древние папоротникообразные и голосеменные. Живые ископаемые среди современных 

растений. Группы растений, достигшие эволюционного расцвета. 

Растения и среда обитания. Свет, температура, влажность, почва как факторы среды и их 

воздействие на растения. Основные экологические группы растений. Приспособленность растений 

различных экологических групп к условиям среды обитания. 

Популяция растений. Взаимоотношения растений внутри популяций. Самоизреживание. 

Растительное сообщество. Лес. Луг. Болото. Условия существования растительного сообще-

ства. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Растительность (растительный покров). Растительность природных зон Земли. Понятие о 

флоре природных зон Земли. 

Воздействие человека на растения. Растения сельскохозяйственных угодий. Происхождение 

культурных растений. Селекция растений. Культурные растения. Понятие о сорте. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Хлебные злаки. Другие продовольственные (овощные, плодово-

ягодные, масличные), пряные, технические, лекарственные культуры и кормовые культуры. 

Сорные растения сельскохозяйственных угодий. Деятельность человека в сельскохозяй-

ственных угодьях (применение удобрений и ядохимикатов, сельскохозяйственной техники, мелио-

рации и др.) и ее влияние на растения. 
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Растения города. Значение растений для городской среды. Растения, пригодные для озеле-

нения городов. Взаимоотношения растений и человека в городе. Комнатные растения. Охрана ред-

ких и исчезающих видов растений. Охраняемые виды растений. 

Общая характеристика грибов. 

Шляпочные грибы. Съедобные, условно-съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Значение 

шляпочных грибов в природных сообществах. Продовольственное значение шляпочных грибов. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов. 

Плесневые грибы. Мукор и пеницилл. Значение пеницилла для медицины. Дрожжевые гри-

бы. Значение дрожжевых грибов для хлебопечения, виноделия и производства кормов и для науки. 

Паразитические грибы. Значение паразитических грибов для растениеводства и животно-

водства. Борьба с паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение, питание, размножение лишайников. 

Значение лишайников в почвообразовании и питании животных. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные 

бактерии. Меры борьбы с болезнетворными бактериями, принципы гигиены. Бактерии на службе 

человека: в медицине, пищевой промышленности, переработке мусора, очистке сточных вод и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ разде-

ла, темы 

Наименование раздела и темы Количество  

часов 

1 Тема 1. Многообразие растений 12 

2 Тема 2. Классификация покрытосеменных растений 14 

3 Тема 3. Растения в природных сообществах 13 

 

4 

Тема 4. Царство Бактерии 7 

Тема 5. Царство Грибы 19 

Заключение 3 

Итого 68 

 

БИОЛОГИЯ, 8 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования».  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3  

марта 2011 г. N 19993. 

4. Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. 

Биология. 5 – 9 классы – М.: Вентана-Граф. Стандарты второго поколения. 

5. Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. По-

номарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: 

программа. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Образовательная программа основного общего образования муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Войловская основная школа» муниципального образования «Город 

Людиново и Людиновский район» Калужской области. 

7. Учебным планам муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Войловская 

основная школа» муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» Ка-

лужской области на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

Средствами реализации рабочей программы по биологии 8 класса являются УМК И.Н. Пономарёвой, 

материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

 Достижению результатов обучения способствует применение деятельностного подхода, который ре-

ализуется через использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориенти-

рованного обучения, развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей 

является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, 

программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: гло-

бальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содер-

жания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ро-

стом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодей-

ствий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития современ-

ных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значи-

мыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накоп-

ленных обществом в сфере биологической науки. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познава-

тельных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интел-

лектуальных и практических умений;  
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•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной;  

•формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной дея-

тельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам 

живой природы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС и образовательной программы для основного общего 

образования. На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических за-

кономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми за-

дачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребно-

сти, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 8 классе даёт возможность достичь следующих УУД: 

Личностные: 

•  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жиз-

ненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения.    

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возника-

ющих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из мак-

симума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожа-

ют безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктив-

ные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основ-

ными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха. 
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• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направле-

ния своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фикса-

ции и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адре-

сата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достиже-

ния своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека.  

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о 

человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле).  

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздра-

жимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координи-

рующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и под-

держания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении 

нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом иг-

рает высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих (соот-

ношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и 

мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоро-

вье; 
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– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма (нарушение 

обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального пита-

ния, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

В результате изучения курса биологии за 8 класс  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ разде-

ла, темы 

Наименование раздела и темы Количество  

часов 

1 Общий обзор организма человека 5 

2 Опорно–двигательная система 9 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7 

 

4 

Дыхательная система 7 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8  Кожа 3 

9 Эндокринная и нервная системы 5 

10 Органы чувств. Анализаторы 6 

11 Поведение человека и высшая нервная деятельность 9 

12  Половая система. Индивидуальное развитие организма 3 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ, 9 КЛАСС 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная (рабочая) программа учебного курса «Биология. 9 класс» составле-

на на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. 

№1577); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Биоло-

гия» Авторов И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. 

Суховой. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2019; 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  обра-

зования  и учебным планом программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 классе 

в объеме 2 часа в неделю (всего 68 часов). 

Курс биологии в 9 классе обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих биоло-

гических закономерностях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Глава 1. Общие закономерности жизни (4 ч) 
Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых ор-

ганизмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 
Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энерги-

ей. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                         

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных 

клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 
Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный орга-

низм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы царства гри-

бов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение 

свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное разви-

тие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные зако-

номерности наследования признаков у организмов. Закономерности изменчивости. Ненаслед-

ственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у расте-

ний разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные пред-

ставления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в 

биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эволю-

ции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов. Макроэво-

люция как процесс появления надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности эволю-

ции. Человек – представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы 
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эволюции человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосфе-

ры и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (11 ч) 
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия факто-

ров среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. Биотические 

связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. Биогеоцено-

зы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные законы устойчивости живой 

природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 

Обобщение и систематизация знаний за курс Биология 9 класс – (5 ч) 

 

 

Требования к результатам обучения (сформированность УУД) 

Личностные результаты: 
 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его позна-

ния  и  объяснения на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках са-

мостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять получен-

ные знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохра-

нения здоровья; 

 воспитания чувства гордости за российкую биологическую науку; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и приро-

ды; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; фор-

мирование экологического мышления; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в приро-

де; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора про-

фессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отноше-

ние к сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, прояв-

ление терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их послед-

ствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

Метапредметные результаты: 
1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структуриро-

вать учебный материал, давать определения понятий; 
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 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объек-

тов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2)  регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели ра-

боты, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать сред-

ства достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

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

ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаи-

вать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 

выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, основные 

свойства живых систем, царств живой природы, систематики и представителей раз-

ных таксонов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчиво-

сти, видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 

занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в по-

знании живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, изго-

тавливать микропрепараты; 
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 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элемен-

тов в образовании органических молекул, принципы структурной организации и 

функции углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганиче-

ских и органических молекул живого вещества, химические свойства и биологиче-

скую роль воды, катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 

прокариотической и аукариотической клеток, характеризовать основные положения 

клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; описы-

вать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную схему 

процесса биосинтеза белков; характеризовать организацию метаболизма у прокари-

от; генетический аппарат бактерий, спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять зачение включений в 

жизнедеятельность клетки; 

 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой при-

роды; характеризовать основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, 

учения Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К.Линнея на систему живого ми-

ра; оценивать значение теории Ж.Б.Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития био-

логии; 

 определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с абиотиче-

скими факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их 

дикими предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, индивиду-

ального развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы эмбрио-

нального развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, 

формы постэмбрионального периода развития, особенности прямого развития; объ-

яснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать 

процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их гаме-

ты; строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцеп-

ленном с полом; составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; 

характеризовать генотип ка систему взаимодействующих генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать ме-

тоды селекции (гибридизацию и отбор); 

 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы о 

потомстве для выживания, сущность генетических процессов в популяциях, формы 

видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и биологиче-

ский регресс), основные закономерности и результаты эволюции; 

 проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окрас-

ки покровов и поведения;  объяснять, почему приспособления носят относительный 

характер; 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; характеризовать процесс  экологического и географического видообра-
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зования; оценивать скорость видообразования в различных систематических катего-

риях, животных, растений и микроорганизмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, идиоадап-

тацию и общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных аналогичных орга-

низмов; 

 описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого 

мира, свойства человека как биологического вида, этапы становления человека как 

биологического вида; 

 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становле-

нии человека; выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных и человека; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; 

 описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять 

современных и ископаемых животных изученных таксонометричеких групп между 

собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компо-

ненты биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; знать 

основные способы и методы охраны природы; характеризовать роль заповедников в 

сохранении видового разнообразия; 

 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и ре-

дуценты; характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; описы-

вать биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на 

биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, 

смены биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать формы взаимоот-

ношений между организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях; 

2)  в целостно-ориентацинной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать 

съедобные и ядовитые растения и грибы своей местности; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

  соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами (препа-

ровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) в сфере физической  деятельности: 

 демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями и грибами, укусе животными; 

5) в эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Название темы Количество часов Количество 

лабор.работ 

Глава 1. Общие закономерности жизни 4 
 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 2 

Глава 3. Закономерности жизни на организмен-

ном уровне 

20 2 

Глава 4. Закономерности происхождения и раз-

вития жизни на Земле 

18 1 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений ор-

ганизмов и среды 

11 1 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

биологии 9 класса. 

5 
 

Итого 68 6 

 


