
1 
 

5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа составлена на основе основной образовательной 

программы МБОУ СОШ с. Кижеватово основного общего образования (ФГОС). 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке 

как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за 

жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать 
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наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

   

 

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования (ФГОС). 

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 

классе - 68 (2ч в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе 

являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять 

их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 
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– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 
5 класс (68 ч, 2ч в неделю) 

Введение (10ч) 
Биология ,как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Отличительные признаки представителей разных царств жи-

вой природы. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние дея-

тельности человека на природу, её охрана. 

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

тами. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

  

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

—о многообразии живой природы; 

—царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

—основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измере-

ние; 

—признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раз-

дражимость, рост, развитие, размножение; 

—экологические факторы; 

—основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

—правила работы с микроскопом; 

—правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 
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—определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой при-

роды», «экологические факторы»; 

—отличать живые организмы от неживых; 

—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудо-

ванием; 

—характеризовать среды обитания организмов; 

—характеризовать экологические факторы; 

—проводить фенологические наблюдения; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабора-

торных опытов. 

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 отчёт, включающий описание наблюде-

ния, его результаты, выводы; 

—получать биологическую информацию из различных источников; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта. 

  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (17 ч) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деле-

ние клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов.Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроско-

пом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплаз-

мы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных раститель-

ных тканей. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 
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—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

—работать с лупой и микроскопом; 

—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

—распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать объекты под микроскопом; 

—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и опреде-

лять их; 

—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

—работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

  

Раздел 2. Царство Бактерии; Раздел 3. Царство Грибы (14 ч) 
 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызывае-

мых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профи-

лактики заболеваний. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятель-

ность. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охра-

на. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Профилактика отравления 

грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржав-

чина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Изучение строение плесневого гриба мукора. 

Изучение строение дрожжей. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 
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—отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

—отличать съедобные грибы от ядовитых; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнитель-

ной литературы. 

Раздел 4. Царство Растения (27 ч) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая ха-

рактеристика растительного царства.Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водо-

росли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосемен-

ные). Принципы классификации. 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение од-

ноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обита-

ния. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда оби-

тания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны,их строение, многооб-

разие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их 

строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значе-

ние в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Ос-

новные этапы развития растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

  

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

  

Лабораторные и практические работы 
Изучение строение зелёных водорослей. 

Изучение строение мха (на местных видах). 

Изучение строение спороносящего хвоща и  спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голо-

семенные, цветковые), их строение и многообразие; 
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—особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плау-

ны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках,  анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание правил поведения в природе; 

—понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биоло-

гией; 

—воспитание в учащихся любви к природе; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо при-

роды; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности 

за последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема 1.   Введение (10 часов) 

1. Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- знать правила поведения в природе;  
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- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  

- испытывать любовь к природе; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

 2. Метапредметные результаты 

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 результаты, выводы; 

- получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта. 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться:  

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные; 

- основные методы исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых организмов: 

водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда 

обитания; 

- правила работы с микроскопом; 

- правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

Учащиеся могут узнать: 

- науки, изучающие живую 

природу; отличие среды обитания 

от местообитания; причины 

формирования черт 

приспособленности организмов к 

среде обитания; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия  флора, фауна, 

низшие растения, высшие растения, 

вегетативные органы, генеративные 

органы, абиотические факторы, 

биотические факторы, 

антропогенный;  
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- определять понятия «биология», «экология», 

«биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы», «среда обитания», 

«местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими 

приборами, инструментами и оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности 

при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

 

 

Тема 2.   Клеточное строение организмов (17 часов)  

1. Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- знать правила поведения в природе;  

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  

- испытывать любовь к природе; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение.  

2. Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать объекты под микроскопом; 

- сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться:  

Учащиеся должны знать: 

- устройство лупы и микроскопа; 
Учащиеся могут узнать: 

- историю открытия клетки, ученых, 
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- строение клетки; 

- химический состав клетки; 

- основные процессы жизнедеятельности 

клетки; 

- характерные признаки различных 

растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

- определять понятия: «цитология», 

«клетка», «оболочка», «цитоплазма», « 

ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды», « хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл», «химический состав», 

«неорганические вещества», 

«органические вещества», «ядро», 

«ядрышко», «хромосомы», «ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и 

рассматривать их под микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей. 

внесших большой вклад в изучение 

клетки;  

- клетка – единица строения и 

жизнедеятельности, запасные 

вещества клетки, функции основных 

частей клетки;  

- макро- и микроэлементы,  

- космическую роль зеленых растений 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия «мембрана», 

«хромопласты», «лейкопласты», 

«основная ткань», «образовательная 

ткань», «проводящая ткань», 

«механическая ткань», «покровная 

ткань»;  

- объяснять отличия молодой клетки 

от старой,  

- доказывать, что клетка обладает 

всеми признаками живого организма;  

- находить отличительные 

особенности строения различных 

типов растительных тканей; 

 

 

Тема 3.   Царство Бактерии. Царство Грибы (14 часов) 

1. Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

2. Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
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— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

 

Тема 4.   Царство Растения (27 часов) 

1. Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

2. Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую. 

3. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться:  

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, 

Учащиеся могут узнать: 

- половое и бесполое 

размножение водорослей,  

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться:  

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

- разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику бактериям и грибам; 

- отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

- отличать съедобные грибы от ядовитых; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся могут узнать: 

- значение бактерий в процессах брожения, деятельность серо- и железобактерий;  

- жизнедеятельность грибов-хищников 

Учащиеся смогут научиться: 

- выращивать бактерии: картофельную и сенную палочку; 

- выявлять у грибов черты сходства с растениями и животными. 
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хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику 

растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и 

основные этапы развития растительного мира. 

- жизненные циклы мхов и 

папоротников,  

- древовидные папоротники,  

- жизненный цикл сосны,  

- покрытосеменные – 

господствующая группа 

растений, 

- редкие и охраняемые растения 

Омской области 

Учащиеся смогут научиться: 

- уметь выявлять усложнения 

растений в связи с освоением ими 

суши,  

- выявлять приспособления у 

растений к среде обитания, 

- различать лекарственные и 

ядовитые растения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных 

и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения 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; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение 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. 
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3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 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. 

 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса, 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования второго поколения (приказ 

Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года 

№1897,зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 

2011года,регистрационный номер 19644; Закона об образовании №3266-1 

от10.07. 1992;Примерных программ основного общего образования по 

биологии для 5-9 классов на основе рабочих программ предметной линии 

учебников В.В. Пасечника 5-9 классов, Москва ;издательство – Дрофа-2012г, 

Вертикаль. Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

биологии в образовательных учреждениях основного общего образования на 

основе линии УМК «Биология»(6класс).Многообразие покрытосеменных автора 

В.В.Пасечника. В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 

также программы формирования универсальных учебных действий в основной 

школе. При разработке данной программы предполагается преемственность 

обучения биологии в 5 классе. Данная Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и примерных программ 

по биологии и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

указывается последовательность изучения разделов с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д. Программа позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить конкретное представление о 

целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета биология; предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирования учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов. В Рабочей программе 

детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития учащихся  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  
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Содержательной основной школьного курса биологии является биологическая 

наука которая обеспечивает  

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной на-

учной картины мира; 

 овладением научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы ,конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде 

,осознания значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабора-

торного оборудования, проведение точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов ,представления научно обоснованных аргументов 

своих действий путем применения межпредметного анализа учебных задач . 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы ,их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и ,познавательных 

интересов в процессе в процессе изучения биологии . Особое внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы,постановке 

проблем,требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ВКЛЮЧАЕТ: 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных универсальных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент , делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи , давать определения понятий , 

структурировать материал. и.др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность ,где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группах 

,представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. В программе особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира 

, показано практическое применение биологических знаний. Отбор содержания 

проведен с учетом культурособразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и 
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метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов.  

Примерная программа по биологии. 
Предлагаемая примерная программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира, 

 биологическая природа и социальная сущность человека  

 уровневая организация живой природы. Содержание курса в примерной про-

грамме структурировано в три части. Раздел «Живые организмы» включает 

сведения об отличительных признаках живых организмов их разнообразии , 

растениях ,животных ,грибах ,бактериях и лишайниках. Основу содержания 

раздела составляет эколого-эволюционный и фукциональный подход , в со-

ответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с осо-

бенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов жиз-

недеятельности и усложнения в процессе эволюции ,приспособленности к 

среде обитания ,роли в экосистемах.  

В процессе обучения БИОЛОГИИ в 6-х классах (учебник Многообразие 

покрытосеменных растений. В. В. Пасечник Москва-Дрофа -2012 –Вертикаль, 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.)  
реализуются цели нескольких уровней :  

глобальном, метапредметном, личностном, предметном на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ . Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями , в том числе изменением социальной 

ситуации развития – ростом информационных перегрузок изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий. Наиболее продуктивным с точки 

зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого глобальные цели формулируются с 

учетом рассмотрения биологического образования  

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимы. С учетом вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных от-

ношений ,обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или 

общность –носителя ее норм ,ценностей, ориентаций ,осваиваемых в процес-

се знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценно-

стей ,накопленных обществом в сфере биологической науки, 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей : признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях ,здоровья своего и других людей, 

экологическое сознание ,воспитание любви к природе, 
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 развитие познавательных мотивов ,направленных на получение нового зна-

ния о живой природе , познавательных качеств личности ,связанных с усвое-

нием основ научных знаний , овладением методами исследования природы 

,формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями : учебно – познавательными 

,информационными ,ценностно-смысловыми, коммуникативными, 

 формирование у учащихся познавательной культуры ,осваиваемой в процес-

се познавательной деятельности , и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Обучающие, развивающие и воспитательные цели обучения биологии в данном 

УМК реализуются в процессе формирования , совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

 ОБУЧАЮЩИЕ ЦЕЛИ: усвоение учащимися знаний о живой природе о жи-

вых системах и присущих им свойствах , о строении , жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов ; формировании у учащихся представле-

ний об истории развития биологической науки , о значении биологических 

знаний в жизни людей ; развитие знаний об основных методах биологиче-

ской науки ; овладение умениями применять биологические знания для объ-

яснения процессов и явлений живой природы ,обоснования жизнедеятельно-

сти и сохранения здоровья организма человека ; развитие у учащихся умений 

проводить наблюдения за живыми объектами работать с лабораторным и 

экскурсионным оборудованием , проводить простые опыты ,и ставить экспе-

рименты по изучению жизнедеятельности растений и животных. 

 РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕЛИ: предполагают развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся ; привитие учащимся интереса к познанию 

объектов живой природы и к профессиям ,связанных с биологией . 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ : воспитание позитивного ценностного отноше-

ния к природе ,ответственного отношения к собственному здоровью, форми-

рование ценностного отношения к жизни как феномену ; развитие у учащих-

ся понимания ценности биологического разнообразия как условия сохране-

ния жизни на Земле. Достижение школьниками основной цели обучения 

биологии способствует их развитию как личностей .Курс биологии в наи-

большей мере ,по сравнению с другими школьными курсами , направлен на 

формирования нравственных ценностей –ценности жизни во всех ее прояв-

лениях ,включая понимание самооценки ,уникальности и неповторимости 

всех живых объектов ,в том числе и человека . ТАКИМ ОБРАЗОМ ,главные 

цели курса соответствуют тому ,что зафиксировано в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего образования по био-

логии , а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисно-

му учебному плану и примерным программам по биологии для основного 

общего образования . 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ.  
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение биологии в 6-

х классах на этапе основного общего образования в объеме -35 часов.  

В учебном плане  отводиться –51-часов в неделю 1.5 часа. 
В отличие от авторской программы и базисного учебного плана, за счет школьного 

компонента добавлен 0.5 час для знакомства и изучения биологии в 6-х классах.  

Поэтому, не нарушая структуры программы ее целостности в связи с увеличением 

количеством часов в программу, в частности, в некоторые разделы внесены 

изменения, которые направлены для приобретения практических навыков, 

повышения уровня знаний, а также экскурсий и уроков требующих длительного 

выполнения –проектная деятельность. Коррективы и изменения в рабочей 

программе авторы учитывали: Федеральный базисный план для образовательных 

учреждений. В разделы программы по возможности включен краеведческий 

материал. Разделы тем с коррективами и изменениями. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению биологией .В свою очередь изучение биологии способствует развитию 

коммуникативных способностей школьников ,что положительно сказывается на 

развитии познавательных способностей ,формирование общеучебных умений 

учащихся в изучении природы . Деятельностный характер предмета « Биология» 

соответствует природе школьника 11лет.вопринимающего мир целостно и 

эмоционально и активно. Это позволяет включать различные виды деятельности 

свойственные ребенку данного возраста (работа в малых группах , проектная, 

исследовательская , выполнение практических и лабораторных работ.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи . 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативной 

компетенции основу которых составляет процесс общения и грамотная речь. Это 

способствует правильному использованию биологической терминологии и 

символики ,развитию потребности вести диалог ,выслушивать мнение оппонента , 

учавствовать в дискуссии. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирования универсальных учебных 

действий , которые выступают инвариативной основой образовательного и 

воспитательного процесса . УУД- это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта ; совокупность способов действия учащегося , обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений , включая 

организацию этого процесса. Это обобщенные способы действий, открывающие 

возможности ориентации учащихся , как в различных предметных областях, так и в 

самой учебной деятельности , включая осознание учащимися ее целей , ценностно-

смысловых и операционных характеристик.  

Таким образом, достижения «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают : 1) учебные мотивы 

,2) учебную цель ,3) учебную задачу, 4) учебные действия и 

операции(ориентировка, преобразование материала ,контроль и оценка). Под 
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метапредметными действиями понимаются умственные действия учащихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью и 

применяются как в рамках образовательного процесса,так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях.  

ФУНКЦИИ УУД: 
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения , ставить учебные цели , искать и использовать необходи-

мые средства и способы достижения ,контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности ; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию в поликультурном обществе , высо-

кой социальной и профессиональной мобильности ; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков , формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области. 

Виды Универсальных Учебных Действий: 

 ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия ; ориентация в системе норм и ценностей , особенностях социальных 

отношений и взаимодействий ; экологическое сознание ,признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях ; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий ; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

уважение к личности и ее достоинству ,доброжелательные отношения к 

окружающим ,гражданский патриотизм , любовь к Родине ,чувство гордости за 

свою страну ,уважение к другим народам России и мира и принятие их , 

межэтническая толерантность , готовность к равноправному сотрудничеству ; 

потребность в самореализации , самовыражении, социальном признании , умении 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, умение 

строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических 

,политических и экономических условий ,готовность к выбору профильного 

образования , выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес 

к учению ,готовность к самообразовнию и самовоспитанию. 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

целеполаганию , включая постановку новых целей преобразование практической 

задачи в познавательную , умение самостоятельно планировать ,анализировать и 

контролировать условия достижения цели ,уметь принимать решения в 

проблемной ситуации ,уметь адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить коррективы, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее, эффективный способ ,осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач , адекватно оценивать свои возможности достижения цели.  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  
формулировать собственное мнение и позицию , аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
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решения в совместной деятельности ;осуществлять взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь ; адекватно использовать речевые предметные 

средства для решения различных коммуникативных задач ; организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками ,определять цели 

и функции участников , способы взаимодействия ; планировать общие способы 

работы ; работать в группе – устанавливать рабочие отношения , эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации ;интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми ; знать и уметь применять основы коммуникативной рефлексии ; 

использовать мотивы и потребности для отображения своих чувств и мыслей ; 

брать на себя инициативу в организации в совместного действия ; следовать 

морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе на основе уважительного отношения к партнерам ,адекватного 

межличностного восприятия , готовности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

 ПОЗНАВТЕЛЬНЫЕ УУД включают: 
1) ОБЩЕУЧЕБНЫЕ универсальные действия: осуществляют расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета ; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач ; осуществлять сравнение и 

классификацию ,самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций ;строить логическое рассуждение ,включающее установление 

причинно- следственных связей ; объяснять явления и процессы , связи и 

отношения ,выявляемые в ходе исследования ; владеть основами ознакомительного 

,изучающего , усваивающего и поискового чтения ; знать и использовать основы 

рефлексивного чтения ; постановка и формулировка проблемы ,самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера ; действия со знаково-символическими средствами 

(замещение ,кодирование ,декодирование ,моделирование ). 

2)ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, имеют общий характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания . В рамках школьного 

обучения биологии логическое мышление понимается способности и умения 

учащихся производить простые логические действия (анализ ,синтез, сравнения 

,обобщения), а также составные логические операции(построение, рассуждения 

,отрицания ,опровержение , с использованием различных схем – индуктивной и 

дедуктивной).  

НОМЕНКЛАТУРА ЛОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВКЛЮЧАЕТ:  

сравнение конкретно-чувственных и иных данных(с целью выделения тождеств 

различия определения общих признаков и составления классификации); опознание 

конкретно-чувственных и иных объектов с целью включения в тот или иной класс; 

анализ –выделение элементов и единиц из целого :расчленение целого на части; 

синтез-составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая 

,восполняя недостающие компоненты; классификация –отнесение предмета к 

группе на основе заданного признака; обобщение генерализация и выведение 
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общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущности связи ; подведение под понятия –распознавание объектов выделение 

существенных признаков и их синтез .вывод следствий; установление аналогий.  

ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

способы преобразования учебного материала , представляют действия 

моделирования ,выполнения функции отображения учебного материала ,выделения 

существенного отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование и 

обобщение знаний .Это действия - моделирование –преобразование объекта из 

чувственной формы и модель где выделены существенные характеристики объекта 

–(пространственно-графическая или знаково-символическую).- преобразование 

модели с целью выявления общих законов , определяющих данную предметную 

область;  

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ , ЧТО РЕЗУЛЬТАТОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД в 6 классе БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ УМЕНИЯ : 

произвольно или осознанно владеть общим приемом решения задач ; осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий ; использовать 

знаково-символические средства в том числе модели и схемы для решения задач 

;осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий ; 

использовать знаково-символических средств в том числе модели и схемы для 

решения учебных ; ориентироваться на разнообразие способов решение задач ; 

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов 

;уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края ,малой Родины. уметь 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий . 

ВАЖНЫМИ ФОРМАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5-классов являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постанов-

ке опытов ,учету природных объектов ,описанию экологических последствий 

при использовании и преобразовании окружающей среды ;  

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-

популярной литературой для младшего подросткового возраста ,ИНТЕРНЕТ 

РЕСУРСЫ. 

В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА БИОЛОГИИ 6 классов используются 

следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах(2-5 человек). 

 проектная и исследовательская деятельность. 

 информационно-поисковая деятельность. 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 

 проведения наблюдений за сезонными изменениями в жизни растений про-

исходящими в природе ;проводить простейшие опыты с комнатными расте-
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ниями в кабинете биологии и дикорастущими и культурными растениями на 

пришкольном участке ;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов ; 

проводить и 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). 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами ,ядовитыми растениями, укусах животными и насекомыми, работы с 

определителями растений ; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы, 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной лите-

ратуре ,биологических словарях и справочниках ,анализировать ,оценивать 

ее и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 оценка собственного вклада в деятельность совместного сотрудничества 

учащихся ;самооценка уровня личных учебных достижений по предложен-

ному образцу. 

Результативность изучения предмета биологии в основной школе.  
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе;  

2. формирование познавательного интереса к изучению живой природы, интел-

лектуальных умений: 

а) сравнивать строение и функции клеток растений, организмы прокариоты и 

эукариоты; 

б) делать выводы о клеточном строении организмов растений, бактерий, грибов, об 

усложнении растительного мира в процессе эволюции; 

в) строить рассуждения, анализировать; 

3) эстетическое отношение к живым объектам: бережное отношение к организмам, 

видам, природным сообществам, соблюдение правил поведения в природе. 

Метапредметными результатами по биологии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, наблюдать , проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять , доказывать , 

защищать свои идеи. 

2. умение работать с разными источниками информации, находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно – попу-

лярной литературе, биологических словарях, справочниках), анализировать и 

оценивать информацию. 
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3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою пози-

цию. 

Предметными результатами являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов ( отличительные 

признаки живых организмов; клеток и организмов растений, грибов, бактерий) и 

процессов ( роста, развития, размножения, регуляции жизнедеятельности 

организма). 

- приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды, 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдение мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами. 

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснения роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; общности происхождения и эволюции растений; роли 

различных организмов в жизни человека, значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах – 

органов цветкового растения, растений разных отделов, наиболее 

распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений; 

- сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностей строения клеток, тканей, органов растений и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно – ориентационной сфере:  

- знание основных правил поведения в природе; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами ( 

препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; выращивания и размножения культурных растений и уход за ними. 

5. В эстетической сфере: 

- выявление эстетических достоинств объектов живой природы.  

Основное содержание рабочей программы 

№ Тема.                                          Количество 
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Количество 

часов. 

Лабораторных 

работ. 

Практических 

работ. 

Экскурсий. 

1 Введение 3    

2 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

11 4 0 0 

3 Жизнь растений 18 1 1 1 

4 Классификация 

растений 

11 7 0 1 

5 Разнообразие 

растительного 

мира 

3    

6 Природные 

сообщества 

3   0 2 

7 Повторение 2    

8 Резерв.        

  Итого за год. 51 20 1 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение -2час 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (11 ч) 

Клетки, ткани и органы растений.. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Демонстрация 
Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. Макро и микростроение стебля.  

Лабораторные и практические работы 
Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения 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 соцветий. 

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: 
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—различать и описывать органы цветковых растений; 

—объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

—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. 

  

Раздел 2. Жизнь растений (18 ч) 
 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ.Минеральное 

и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Регуляция процессов жизнедеятельности. 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 проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету; образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

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; 
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—объяснять роль различных видов размножения у растений; 

—определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

  

Раздел 3. Классификация растений (11 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

—характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—делать морфологическую характеристику растений; 

—выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

—работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—различать объём и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия; 

—определять аспект классификации; 

—осуществлять классификацию. 

  Раздел 4. Разнообразие растительного мира (3 часа) 
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Жизненные формы растений. Дикорастущие и культурные формы. Паразитизм. 

Сорные . растения. Растения –спутники. Растения – паразиты Растения – хищники 

Съедобные и я ядовитые растения 

Раздел 5. Природные сообщества (3 ч) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—взаимосвязь растений с другими организмами; 

—растительные сообщества и их типы; 

—закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и 

влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

—определять растительные сообщества и их типы; 

—объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

—проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 

—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
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—умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

—признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение; 

—умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Повторение - 2часа Обобщение и систематизация знаний о строении, 

жизнедеятельности и многообразии цветковых растений 

 

7 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. За основу рабочей 

программы взята программа курсабиологии для 7 класса «Животные» авторов 

В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, В.М.Пакуловой. (Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника / авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М.: Дрофа, 2012. — 

92, [4] с). 

         Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

         Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под 

влиянием деятельности человека.  

         В 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. 

         Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека, научиться принимать экологически правильные решения в области при-

родопользования. 
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         Учащиеся получают представление о многообразии животных и принципах 

их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний 

как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в 

настоящее время компетентностного, личностно – ориентированного, 

деятельностного подходов, которые определяют цели и задачи обучения по 

биологии на ступени основного общего образования: 

    приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения про-

цессов и закономерностей живой природы, использование знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для сохранения собствен-

ного здоровья, охраны окружающей среды, то есть воспитание экологиче-

ской, генетической и гигиенической грамотности; 

  овладениерядом общих учебных умений, навыков и обобщенных способов 

учебно – познавательной, информационно – коммуникативной, рефлексив-

ной деятельности, к которым в частности относится: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов (наблю-

дение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и т.д.); 

2. определение объекта структуры познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; 

3. умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причин-

но – следственные связи; 

4. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

5. сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одно-

му или нескольким предложениям, основаниям, критериям; 

6. умения различать факт, мнение, доказательство, аксиому; 

7. исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, 

понимание необходимости их проверки на практике; использование практи-

ческих и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ; 

8. творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выпол-

нение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

9. использование для решения познавательных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет – ресурсы и другие 

базы данных; 

10. самостоятельная организация учебной деятельности; 

11. соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

12. оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 
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При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и 

их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов 

обучения. 

         Применена чаще всего используемая в практике обучения биологии 

типология уроков по дидактической цели: урок изучения и первичного 

закрепления нового учебного материала; урок комплексного применения знаний; 

урок обобщения и систематизации знаний и умений; урок актуализации знаний и 

умений; урок контроля и коррекции знаний и умений.Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых» знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками на 

самостоятельный поиск, отбор, анализ и использование информации. 

         Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные работы, предусмотренные авторской 

(В.В.Пасечника) программой. Лабораторные и практические работы, являющиеся 

этапами комбинированных уроков могут оцениваться по усмотрению учителя. 

         Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно – познавательной деятельности предполагается работа в 

тетради с печатной основой: Латюшин В.В., Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 

7 класс. – М.: Дрофа, 2010. – 144 с.: ил. В тетрадь включены вопросы и задания, в 

том числе и в форме лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, 

немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умений узнавать (распознавать) биологические объекты, а 

также их органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по 

ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или 

отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего 

задания. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся должны  

знать/понимать:          

    признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организ-

мов животных; популяций; биосферы; животных своего региона; 

  сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энер-

гии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, раз-

множения, регуляции жизнедеятельности организма животных, раздражимо-

сти, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

  особенности организма животных, его строения, жизнедеятельности, 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 
  объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности людей и самого учени-
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ка; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль животных в жизни человека 

и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль био-

логического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными;  

    изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экс-

перименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за пове-

дением животных, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

    распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы орга-

нов животных; на живых объектах и таблицах органы и системы органов жи-

вотных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

животных своей местности, домашних животных, опасных для человека жи-

вотных; 

    выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

    сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы ор-

ганов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и де-

лать выводы на основе сравнения; 

    определять принадлежность биологических объектов к определенной сис-

тематической группе (классификация); 

    анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

    проводить самостоятельный поиск биологической информации: нахо-

дить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп животных; 

 в биологических словарях и справочниках — значение биологических тер-

минов; в различных источниках — необходимую информацию о животных (в 

том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых некоторыми   жи-

вотными; 

  оказания первой помощи при укусах животных;  

  соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

  выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

УМК 
1. В.В. Латюшин, В.А.Шапкин «Биология. Животные» 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2013. – 304 с. 

2. Латюшин В.В., Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Дрофа, 

2017. – 144 с.: ил.                                      
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п|

п 

Раздел, тема  

         Количество часов  

Лабораторны

е работы 
Экскурсии  По программе 

В.В.Пасечник

а 

по 

рабочей 

программ

е 

  Введение.  
2 

  
2     

  

РАЗДЕЛ 1. 

Многообразие 

животных. 

34 36   - 

  

Тема 1. 

Многообразие 

животных. 

Простейшие. 

  2   - 

  

Тема 2. 

Многоклеточны

е организмы. 

Беспозвоночные

. 

  16 3 - 

  

Тема 3. 

Многоклеточны

е организмы. 

Хордовые. 

  18 2 1 

  

РАЗДЕЛ 2 

Эволюция 

строения. 

Взаимосвязь 

строения и 

функций 

органов и их 

систем у 

животных. 

14 10 1 - 

  

РАЗДЕЛ 3 

Индивидуальное 

развитие 

животных. 

3 4 1 - 

  

РАЗДЕЛ 4 

Развитие 

животного 

мира на Земле. 

3 4 - - 

  РАЗДЕЛ 5 4 5  - 2 



35 
 

Биоценозы. 

  

РАЗДЕЛ 6   

Животный мир 

и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 

5 4 - 

1 

(не 

проводится

) 

  Резерв времени  
5 

  
2     

  Итого:  
70 

  
68 7 3 

. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

РАЗДЕЛ 1 Многообразие животных (36 час) 

Тема 1. Многообразие животных. Простейшие. (2 часа ) 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

  

Тема 2. Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. (6 часов). 
Многоклеточные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов 

медуз, видеофильма. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

■         Лабораторная работа №1 

Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 
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Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

■         Лабораторная работа №2 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

■         Лабораторная работа №3 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

  

Тема 3. Многоклеточные организмы. Хордовые. (18 часов). 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: кругл оротые, 

хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

•          Лабораторная работа №4 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

■         Лабораторная работа №5  

Изучение внешнего строения птиц. 

■         Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

РАЗДЕЛ 2 Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем у животных (11 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен 
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веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

■         Лабораторная работа №6 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

РАЗДЕЛ 3 Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

■         Лабораторная работа №7 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

РАЗДЕЛ 4 Развитие животного мира на Земле (4 часа) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных 

и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

РАЗДЕЛ 5 Биоценозы (6 часов) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг 

к другу. 

■         Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

РАЗДЕЛ 6   Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 час) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного мира. Система мо-

ниторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 

■         Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

8 класс 

           Содержательной основойшкольного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в эко-

номическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего 

образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
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познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Отбор содержания проведён с учётом образного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

 

Задачами курса являются: 

- выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

- формирование общих представлений о структуре биологической науки, её 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

- получение сведений о клетке, тканях и органах живых организмов; 
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- углубление знаний об условиях жизни и разнообразии растений, о значении в 

природе и жизни человека. 

- систематизация знаний о строении растительных организмов 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
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учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
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художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

              

   Метапредметные результаты освоения курса. 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные 

обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

 

 пользоваться научными методами 

для распознания биологических 

проблем; давать научное объясне-

ние биологическим фактам, про-

цессам, явлениям, закономерно-

стям, их роли в жизни организмов 

и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собствен-

ным организмом; описывать био-

логические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные био-

логические эксперименты и ин-

терпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой 

биологических знаний – понятия-

ми, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное об-

щеобразовательное и познаватель-

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и ок-

ружающих;  

 ориентироваться в системе позна-

вательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического 

содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать получен-

ную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источни-

ке информации; 
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ное значение; сведениями по исто-

рии становления биологии как 

науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: 

оказания первой помощи; рацио-

нальной организации труда и от-

дыха; выращивания и размноже-

ния культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за со-

стоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биоло-

гии, с биологическими приборами 

и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки 

использования научно-популярной 

литературы по биологии, справоч-

ных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учеб-

ных задач. 

 

 создавать собственные письмен-

ные и устные сообщения о биоло-

гических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории свер-

стников. 
 

Человек и его здоровье 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и про-

цессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

 аргументировать, приводить дока-

зательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства чело-

века с животными; 

 аргументировать, приводить дока-

зательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить дока-

зательства необходимости соблю-

дения мер профилактики заболе-

ваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения 

 объяснять необходимость приме-

нения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной по-

мощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении 

и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справоч-

никах, Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, перево-

дить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе мо-

ральных норм и ценностей по от-

ношению к собственному здоро-

вью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-
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осанки, зрения, слуха, инфекцион-

ных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек 

разумный на примерах сопостав-

ления биологических объектов и 

других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять про-

явление наследственных заболева-

ний у человека, сущность процес-

сов наследственности и изменчи-

вости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схе-

мам и описаниям реальные биоло-

гические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объек-

ты (клетки, ткани, органы, систе-

мы органов), процессы жизнедея-

тельности (питание, дыхание, об-

мен веществ, выделение и др.); де-

лать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологиче-

ской науки: наблюдать и описы-

вать биологические объекты и 

процессы; проводить исследова-

ния с организмом человека и объ-

яснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жиз-

ни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влия-

ние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

популярной литературе, Интер-

нет-ресурсах информацию об ор-

ганизме человека, оформлять ее в 

виде устных сообщений и докла-

дов; 

 анализировать и оценивать целе-

вые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влия-

ния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письмен-

ные и устные сообщения об орга-

низме человека и его жизнедея-

тельности на основе нескольких 

источников информации, сопро-

вождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности ор-

ганизма человека, планировать 

совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  
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 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета, курса 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 2ч 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека 3ч 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма 4ч 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 

Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 

окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 

восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение тканей человека. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система7  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро_ и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга 

и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

- антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 
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предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма3ч  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены 

и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 

здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус - фактор. Пересадка органов и тканей. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма5ч 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы 

как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение 

болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 
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усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение действия желудочного сока на белки 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 

солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль 

ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой 

рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

ёмкость пищи.. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 

больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 

функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 



48 
 

сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, 

их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения головного мозга человека. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и 

строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции 

сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. 

Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение изменения размера зрачка. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 

индукции возбуждения, торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 

людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего 

поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 
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Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) 

на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их 

профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной 

ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и 

характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. 

Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 

9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, Программа разработана на основе Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта, Примерных программ основного 

общего образования, авторской программы основного общего образования по 

биологии для общеобразовательных программ под редакцией  В. В. Пасечника, г. 

Москва, издательство «Дрофа», 2016 г. , УМК – Авторы: Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., Пасечник В. В. «Биология. Введение в общую биологию» 9 класс 

– Москва: издательство «Дрофа»,  

2017 г. 
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Рабочая программа предназначена для реализации требований ФГОС второго 

поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

биологии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Согласно действующему  Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту, рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение биологии в 

объеме 67  часов (2 часа в неделю).  Объём часов учебной нагрузки, отведѐнных на 

освоение рабочей программы, определён учебным планом образовательного 

учреждения и соответствует  ФГОС. 

 

Данная рабочая программа по биологии – 9 класс «Введение в общую 

биологию» построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования, требований результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы, прописанной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся для основного общего 

образования, соблюдается преемственность с программами начального 

образования. Рабочая программа соответствует авторской программе основного 

общего образования по биологии под руководством профессора В.В. Пасечника. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 

приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела 

курса. 

       Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую 

биологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе  следующих нормативно- правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, 

(с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); 

4. - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38, №629 от 07.07.2017г.); 

5. Устав школы. 

6. Сборник рабочей  программы основного общего образования "Биология 5 - 9 

кл." под редакцией Пальдяевой  Г.М., Москва, изд - во   Дрофа, 2016 г.  

10. Авторская программа основного общего образования по биологии. 6  - 9 классы 

(авторы: В.В. Пасечник, В, В. Латюшин, В. М. Пакулова) 2015 год, 

7. Основная образовательная программа основного общего образования  

8. Учебный план МБОУ « Иштымбальская  ООШ» на 2020-2021 учебный год; 

9. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год МБОУ 

«Иштымбальская  ООШ». 

 

В рабочей программе предусмотрено: проведение 5 лабораторных работ,  

6 контрольных  работ, 4 практические работы, 1 экскурсия 

 Учебно-методический комплект, используемый для достижения поставленной 

цели:  

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Биология 9 класс». Введение в 

общую биологию. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, - 

2017г.  

Рабочая тетрадь «Биология 9 класс». А.А.Каменский, Е.А. Криксунов 

В.В.Пасечник – М. Дрофа. 2017 г. 

Цели реализации программы -   достижение обучающимися результатов 

изучения предмета в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС, 

освоение метапредметных понятий, универсальных учебных действий, создание 

условий для достижения личностных результатов основного общего образования.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

    1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

    3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
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организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

   6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•       социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или 



53 
 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы: 

•       приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•       ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

•       развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

•       овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•       формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Задачи: 

1) обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения 

планируемых результатов; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития 

личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета  условий для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально -  

профессиональных ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирование у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

7) знакомство обучающихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

8) Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования; 
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9) овладение обучающихся такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

10) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА                                  "БИОЛОГИЯ" 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую   информацию   в   различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 
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транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека,  

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения 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; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

В результате обучения биологии в 9 классе выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
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отличительные признаки живых организмов; существенные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка 

достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов будут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки может быть оценено достижение коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. При этом обязательными 

составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
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 защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Для оценки динамики 

формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений будут зафиксированы и проанализированы данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических, междисциплинарных  и итоговых проверочных работ по 

всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения 

1. Оценка личностных результатов  

 Простейшим индикатором личностных результатов служит расположение 

измеряемых показателей в предложенном списке (ранговое меню): допустим, 

измерению подлежат интересы уч-ся к различным видам деятельности в свободное 

время. Уч-ся предлагаются три одинаковых списка  занятий, в каждом 

определенное число наименований. 

 В первой ситуации (широкий диапазон выбора) они имеют право без 

ограничений указать разные виды занятий; 

 Во второй ситуации (средний диапазон выбора) они имеют право оста-

вить определенное количество видов занятий; 

 Третий случай (узкий диапазон) им можно выбрать три вида занятий. 

 Индикатор сильной ориентации – выбор занятий в трех ситуациях 

 Индикатор средней ориентации – выбор в 1 и 2 случаях 

 Индикатор слабой ориентации – выбор только в одном из списков. 

С помощью данной методики можно выявлять: 

 Мотивацию к обучению 

 Определять ценностные установки. 

 Также можно использовать: 
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-  наблюдение 

-работу с документальными источникам 

- анкетные опросы и интервью. 

Личностные результаты возможно определить через листы наблюдений или 

портфолио обучающегося  

Оценка личностных  результатов учащихся 9 класса 

Измерители 

1. Проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа, Ро-

дины 

2. Ценит семейные отношения, традиции своего народа, уважает и 

изучает историю России    

3. Определяет  личностный смысл учения, выбирает   дальнейший 

образовательный маршрут.     

4. Регулирует своё поведение в соответствии с моральными нор-

мами и этическими требованиями     

5. Ответственно относится к своему  здоровью, к окружающей 

среде,  стремится к сохранению живой природы.     

6. Проявляет эстетическое чувство на основе 

7. знакомства с художественной   культурой   

8. Ориентируется в понимании  причин   успешности  

/Неуспешности  в учёбе. 

 

 Личностные результаты не влияют на итоговую отметку учащихся, они 

показывают степень развития учащихся. 

2. Оценка метапредметных результатов 

Для оценивания  уровня развития  ключевых компетентностей 

(метапредметные результаты) обучающихся используются карты оценки 

сформированности  ключевых компетентностей: 

1.      на материале решения учебных задач; 

2.        на материале решения исследовательских и проектных задач; 

3.        портфолио. 

Оценивание проводится на основе описаний (дескрипторов) уровней 

сформированности  отдельных компонентов 

Уровни выделяются как этапы/уровни присвоения культурных средств 

(способов действий): 

 1-й уровень – формальный – освоение внешней стороны образца (алгоритма, 

правила); 

 2-й уровень – предметный – освоение существенного предметного основания 

(внутренней формы) способа действия; 

 3-й уровень – функциональный – способность использовать, преобразовы-

вать знание (способ действия) для решения задач в новых условиях, новых струк-

турах действия. 

 

Карта оценки метапредметных результатов учащихся 9 класса  
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Ф.И.О. 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно  формулирует задание 

 Выбирает для выполнения определенное задание 

 Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов. 

 Оценивает результаты собственной деятельности. 

 Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в работе 

над ошибками 

 Ставит цель собственной познавательной деятельности и удержи-

вает её. 

 Планирует собственную учебную деятельность с опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

 своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

 Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми жиз-

ненными ситуациями. 

Познавательные УУД           

 Ориентируется в учебниках. 

 Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация бу-

дет нужна для изучения 

 Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных ис-

точников. 

 Составляет сложный план текста. 

 Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные рассу-

ждения, анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления 

 Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, пред-

ставляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, сообщений. 

 Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом ви-

де, в виде презентаций. 

 

 

Коммуникативные УУД 

 Владеет диалоговой формой речи. 

 Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает 

прочитанное. 

 Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных ситуаций. 

 Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию. 

 Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и 

стремится к координации различных позиций в паре. 

 Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, учи-

тывая общий план действий и конечную цель. 

 Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь. 
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 Адекватно использует речевые средства для решения коммуникатив-

ных задач. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ( БИОЛОГИЯ 9 класс) 

68 ч/год (2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жиз-

ни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологи-

ческой науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические ката-

лизаторы. Вирусы. 

Демонстрация  Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к ос-

новным группам органических веществ. 

Лабораторная  работа № 1 "Расщепление пероксида водорода ферментом катала-

зой" 

Контрольная работа № 1 по теме: "Молекулярный уровень" 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энерге-

тический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. "Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом" 

Контрольная работа № 2 по теме: "Клеточный уровень" 

 

Раздел 3. Организменный уровень (14 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерно-
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сти передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Зако-

номерности изменчивости. Селекция. 

Демонстрация  Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №3 "Выявление изменчивости организмов" 

Практическая работа № 1 "Решение генетических задач на моногибридное скре-

щивание" 

Практическая работа № 2 "Решение генетических задач на наследование призна-

ков при неполном доминировании" 

Контрольная работа № 3 по теме: "Организменный уровень" 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (3 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существова-

ние и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия сре-

ды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Образование видов — микроэволюция. Мак-

роэволюция. 

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и жи-

вотные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа № 4 "Изучение морфологического критерия вида" 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи пи-

тания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. Фотографии экосистем Ростовской области. 

Контрольная работа № 5 по теме: "Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 6.Биосферный уровень (3 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Раздел 7.Основы учения об эволюции.(7ч) 
. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволю-

ции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологиче-

ские факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Образование видов — микроэволюция. Мак-

роэволюция. 
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Раздел 8 Возникновение и развитие жизни на Земле (5ч) 
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жиз-

ни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позво-

ночных животных. 

Лабораторная работа № 5 "Изучение палеонтологических доказательств эволю-

ции" 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса по биологии.  

Повторение- 1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


