
 



2 
 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе: 

-  Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 

школа /(сост. Е.С. Савинов), М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения) 

- Примерной программы по учебным предметам. Биология 5-9 классы: проект. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения) 

- авторской программы Андреевой А.Е., Андреева Н.Д. и др.; под ред. Трайтака Д.И.  Биоло-

гия 5-9 классы.– М.: Мнемозина 2015 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В программе соблюдается преем-

ственность с примерными программами начального общего образования. 

Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных в образо-

вательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с учетом метапредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся и приводит распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В 

рабочей  программе определен перечень демонстраций, лабораторных  и практических работ, 

их распределение по разделам. 

 Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. 

Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повсе-

дневной жизни и практической деятельности.  

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуаль-

ных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии на ступени 

основного общего образования главное  внимание уделяется знакомству учащихся с метода-

ми научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся само-

стоятельной деятельности по их разрешению. Изучение биологии в основном направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразия и эволюции; о человеке как биосоциальном существе.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к ча-

стному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положе-

но взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

 В процессе изучения теоретического материала курса биологии 5 класса учащиеся узна-

ют, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, еѐ 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. Такое построение про-

граммы дает возможность развивать полученные в начальной школе теоретические сведения 

на богатом фактическом материале биологии растений, грибов и бактерий.  В результате 

выигрывают обе составляющие курса: и теория, и факты. 

Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе обусловлены 

спецификой биологии  как науки и поставленными задачами. Основными проблемами биоло-

гии являются изучение строения живых организмов, их роли в природе и жизни человека, 

практического использования и защиты. В разделе  рабочей  программы по биологии для 5 

класса нашли отражение основные содержательные линии: клеточное строение организмов; 
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царство Бактерии; царство Грибы; царство Растения; применение данных организмов – 

знание и опыт практической деятельности с теми организмами, которые наиболее часто 

употребляются в повседневной жизни, нашли применение в промышленности и сельском 

хозяйстве; язык биологии – важнейшие понятия и термины.  

В процессе изучения биологии в 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, жиз-

недеятельности и многообразии растений и животных, принципах их классификации; знако-

мятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и 

их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Учащиеся 

узнают о практическом значении биологических знаний, природопользования, сельскохозяй-

ственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производ-

ства, основанных на использовании биологических систем. 

 В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его ста-

новлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение систе-

матического положения человека в природе поможет учащимся осознать единство биологи-

ческих законов, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, помогает 

сделать выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к болезни. В курсе 

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, 

личной гигиене. Начальные знания психологии позволят учащимся рационально организо-

вать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников. 

 В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются миро-

воззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, углубляются понятия 

об эволюции. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции, что позволит им понять и рассмотреть экологию организмов, популяции, биоцено-

за, биосферы, ответственность человека за жизнь на Земле. 

 Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружаю- щей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений 

 и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснован-

ных аргументов своих действий путѐм применения 
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 межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ много-

образии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для по-

вседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии стро-

ится с учѐтом следующих содержательных линий:  

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано  в три части: 

«Живые организмы», «Человек  и его здоровье», «Общие биологические закономерно-

сти». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», 

«Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и 

экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях  и  лишайниках.  Содержание  раздела представлено на основе эколого - эволю-

ционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении 

организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов жизнедеятельности и усложнения  в ходе эволюции,  приспособленности к сре-

де обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоци-

альном существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, осо-

бенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников 

с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или вклю-

чаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать содержа-

ние курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на 

этапе основного общего образования учебным планом школы отведено 278 часов.  Из них  

34 часов в  5 классе, 34 часов в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68  часов в 8 классе и 68 ча-

сов в 9 классе из расчета 1 учебный час в неделю в 5 и 6  классах и 2 учебных часа в неде-

лю в 7 – 9  классах.   

4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 5 – 9 классы 

 

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

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол- 

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
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территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по- 

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе- 

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

ли- гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к 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 забот-

ливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, 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 упоря-

дочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют са-

ми учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участ-

вовать 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 продуктив-

ной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза- 

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си- 

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до- 

рогах.  
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро- 

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони- 

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-

тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально - ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отече-

ства, 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 реф-

лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно - эс-

тетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные).  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Учащийся сможет:  

-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат;  

-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей;  

 -  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Учащийся сможет: 

 -  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логичес-

кую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 

та/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Учащийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 - обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 - ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
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вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 - объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 - строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением сущест-

венных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 
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- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 - критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Уча-

щийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите ок-

ружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Учащийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  Уме-
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ние осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 

ные/отобранные под руководством учителя; 

 - делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с ус-

ловиями коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со- 

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметными результатами изучения курса «Биология» в 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

Выпускник научится  
- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, их роли в жизни организмов и человека;  

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

- описывать биологические объекты, процессы и явления;  

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.         

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 



11 
 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин- 

тернета при выполнении учебных задач.  

 

5. Содержание курса «Биология» 5 – 9 классы  
Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели, в связи с этим уменьшено 

количество часов с 35 до 34 часов в 5 и 6 классах и с 70 до 68 часов в 7 – 9 классах. 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 5 – 6 классы. 

5 КЛАСС 

Введение (1ч.) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Правила работы в кабинете биологии, техника 

безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Раздел 1. Разнообразие растительного мира(4 ч.) 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. 

Среда обитания растений. Условия жизни растений: факторы среды. Почва как  среда 

жизни растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. 

Практические работы: 

  1.Правила ухода за комнатными растениями. Составление паспорта растений. 

  2.Растения солнечных и тенистых мест обитания. 

 Экскурсии: «Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние 

явления в жизни растений».    

Раздел 2. Клеточное строение растений(5 ч.) 

     Устройство увеличительных приборов и приемы работы с ними. Клетка –  основная 

единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток.  Ткани и их функции в растительном организме. 

Практические работы: 

3.Основные части ручной лупы и микроскопа. Приѐмы работы с увеличительными 

приборами. 

4.Рассматривание клеток растений невооружѐнным глазом и с помощью лупы. 

5. Приготовление препарата клеток сочной чешуи луковицы лука. 

Раздел 3.Семя – орган голосеменных и цветковых растений (2ч.) 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Химический состав семян. Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. 

Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Лабораторные   работы: 1.Строение семени. Обнаружение крахмала, клейковины и жира 

в семенах. 

Практические работы: 

6. Стратификация семян. 

Исследовательская деятельность: 

Выяснение условий прорастания семян. 

Проектная деятельность: 

Составление коллекции семян растений своей местности. 

Раздел 4.Корень. Связь растений с почвой (4ч.) 

Развитие корня из зародышевого корешка семени. Развитие корневой системы. Виды 

корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с выполняемыми функциями. Рост корня. Размеры корневых 

систем растений.  Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. 

Видоизменения корней и экологические факторы, определяющие рост корней растений. 

Исследовательская деятельность: 

Наблюдение за развитием стержневой и мочковатой корневых систем у растений. 

Влияние пикировки на развитие корневой системы. 
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Наблюдение за ростом корня. 

Влияние избытка солей на растение. 

Проектная деятельность: 

Конструирование модели корневого волоска. 

Раздел 5. Побег(4 ч.) 

Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие 

почек. Стебель – осевая часть побега. Роль побега в жизни растения. Разнообразие  

побегов. Ветвление побегов.  Рост стебля в длину и толщину.  Внутреннее строение 

стебля. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторные  работы:  

2.Строение почек 

3.Опрделение возраста дерева по спилу. 

4. Строение клубня. 

Исследовательская деятельность: 

Наблюдение за прорастанием почек на клубне картофеля. 

Наблюдение за передвижением по стеблю органических веществ.  

Наблюдение за прорастанием луковицы. 

Проектная деятельность: 

Создание коллекции растений родного края, имеющих разнообразные побеги. 

Проект вертикального озеленения пришкольной территории. 

Раздел 6. Лист. Связь растения с внешней средой (7ч.) 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 

Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Фотосинтез. 

Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений. Испарение воды 

листьями. Листопад и его роль. 

Исследовательская деятельность: 

Доказательство выделения кислорода в процессе фотосинтеза. 

Раздел 7. Цветок. Образование семян и плодов (7ч.) 

Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые 

цветки. Однодомные и двудомные растения.  Разнообразие цветков. Соцветия, их 

многообразие и биологическое значение. 

 Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение 

опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Оплодотворение у цветковых растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Жизнь плодов вне материнского организма. 

Лабораторные работы:  

5.Строение цветка. 

6.Изучение формы пыльцы цветков разных растений. 

7.Изучение и определение плодов. 

Исследовательская деятельность: 

Отработка приѐмов искусственного опыления. 

Проектная деятельность: 

Подбор растений для непрерывно цветущего цветника. 

Летние задания 

 

 

 

6 КЛАСС 

Размножение растений (3 ч) 
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Размножение растений. Особенности размножения растений. Размножение растений че-

ренками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися 

и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение вегетатив-

ного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое 

значение семенного размножения растений. 

 Практические работы: 

«Размножение растений листьями». 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами». 

Исследовательская деятельность: 

Влияние качества семян на развитие и рост проростков. 

Факторы, влияющие на рост и развитие растений (4 ч) 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения 

в жизни растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. Паразитизм в расти-

тельном мире. Растения-хищники. 

Систематика растений (1 ч)  

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические катего-

рии: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царст-

во растений. 

Низшие растения (2 ч)  
Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические осо-

бенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями 

других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и орга-

нических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни че-

ловека. 

Высшие споровые растения (3 ч) 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина 

льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенно-

сти строения и размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения (8 ч)  

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в приро-

де и в хозяйственной деятельности человека. Покрытосеменные растения. Общая характе-

ристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. Класс Двудоль-

ных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Капу-

стных (Крестоцветных), Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Зонтичных (Сельдерее-

вых), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). Класс Однодольных растений. Общая ха-

рактеристика класса. Семейства Злаки (Мятликовых), Лилейных. Отличительные призна-

ки растений данных семейств, их биологические особенности и значение. Усложнение 

строения растений в связи с переходом от жизни в водной среде к наземно-воздушной 

среде жизни. Широкое распространение покрытосеменных как результат их приспособ-

ленности к условиям среды.  

Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 

Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство по-

крытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды. 

Вирусы. Бактерии (4 ч) 

Понятие о вирусах как неклеточной форме жизни. Общая характеристика бактерий. Сре-

ды обитания бактерий. Особенности строения и жизнедеятельности бактериальных кле-

ток. Формы бактерий. Процессы жизнедеятельности бактерий. Размножение бактерий. 

Приспособления бактерий к перенесению неблагоприятных условий. Взаимоотношение 

бактерий с другими организмами. Азотфиксирующие бактерии и их роль в повышении 
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плодородия почвы. Фотосинтезирующие бактерии. Болезнетворные бактерии и профилак-

тика бактериальных заболеваний у растений, животных, человека. Значение бактерий. 

Лабораторная работа «Изучение клубеньков бобовых растений». 

Грибы. Лишайники (5 ч) 

Общая характеристика грибов. Особенности строения грибной клетки. Строение шляпоч-

ных грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Дрожжи. Плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

Их строение, питание и размножение. Значение грибов в природе и хозяйственной дея-

тельности человека. Введение в культуру шампиньонов. Общая характеристика и эколо-

гия лишайников. Особенности строения, питания и размножения лишайников как симбио-

тических организмов. Многообразие лишайников. Роль лишайников в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа «Строение шляпочного гриба». 

Жизнь организмов в сообществах (3 ч) 

Понятие о растительном сообществе (фитоценозе). Структура растительного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоцено-

зе. Типы взаимоотношений организмов в фитоценозах. 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров планеты. Типы 

растительности. Характеристика основных типов растительности. Искусственные сооб-

щества (агрофитоценозы). Ботанические сады. 

Экскурсия «Взаимоотношения организмов в растительном сообществе». 

Обобщение (1 ч) 

Резервное время — 1 ч. 

7 КЛАСС.  Животные. 

 

Общие сведения  о мире животных. (5ч.) 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и места 

обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Ос-

новные систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

Экскурсия " Разнообразие животных в природе". 

Строение  тела  животных. (2ч) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 
Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4ч). 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - туфельки" 
Подцарство Многоклеточные (2ч). 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (5ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Ма-

лощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2   "Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздра-

жимость" 
Тип Моллюски (4ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски.  
Лабораторная работа №3 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллю-

сков" 
Тип Членистоногие. (7ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и мура-
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вьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур растений и 

переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа №4 "Внешнее строение насекомого"  
Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (6ч) 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные система-

тические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 
Лабораторная работа №5 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы". 
Класс Земноводные, или Амфибии. (4ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и дея-

тельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Разнообразие и значение земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строе-

ние и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 

Класс Птицы. (9ч) 

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение 

птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жиз-

ни птиц. Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение птицы. Строение перьев" 
Лабораторная работа №7 "Строение скелета птицы" 

Экскурсия «Птицы леса» 

Класс Млекопитающие, или Звери. (10ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные  звери: на-

секомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообраз-

ные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические группы 

млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа №8 "Строение скелета млекопитающих" 

Развитие животного мира на Земле. (5ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира 

на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной». 

 
8 КЛАСС.  Биология. Человек. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

№п/п 
Тема 

Кол-во часов в ав- 

торской программе 

Кол-во часов в рабо- 

чей программе 

1 Введение. Науки, изучающие организм 

человека 

2 2 

2 Происхождение человека 3 3 

3 Строение организма 4 4 

4 Опорно-двигательная система 7 7 

5 Внутренняя среда организма 3 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

6 7 

7 Дыхание 4 5 

8 Пищеварение 6 6 

9 Обмен веществ и энергии 3 3 
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10 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 

4 4 

11 Нервная система 5 6 

12 Анализаторы. Органы чувств 5 5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведе-

ние. Психика 

5 5 

14 Железы внутренней секреции (эндок-

ринная система) 

2 2 

15 Индивидуальное развитие организма 5 6 

 Резерв 6 - 

                                                         Итого: 70 68 

 

 Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека(2 ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2.Происхождение человека (3 ч) 
Место человека систематике, Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3.Строение организма (4ч) 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и систе-

мы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организ-

ма. 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 разви-

тие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тка-

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

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и пе-

риферическая 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. 

Лабораторные  работы: 

 1.Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп.  

2.Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4 Опорно-двигательная система (7 ч) 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо хождению, трудовой деятель-

ности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: непод-

вижные, 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. По-

следствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. Нарушение осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупрежде-

ние и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные  работы: 
3.Микроскопическое строение кости.  

4.Утомление при статической и динамической работе. 

Практические работы: 
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1.Мышцы человеческого тела. 

2.Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома) 

Раздел 5 Внутренняя среда организма (3 ч) 

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

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лей-

коциты). Функции клеток крови. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина K в свѐр-

тывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекци-

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

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный им-

мунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспале-

ние. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и перенос-

чики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилак-

тика. 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. 

Лабораторные  работы: 
5.Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6 Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 ч) 
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. 

Лабораторные и практические работы. 
6.Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменение в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

7.Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

8.Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Раздел 7 Дыхание (5 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекци-

онные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функцио-

нальные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ѐмкость 

лѐгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Тубер-

кулѐз и рак лѐгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землѐй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

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

Лабораторные  работы: 

9.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Практические работы: 
3.Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пище-

варения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пище-

варительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регу-

ляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторные и практические работы. 
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10.Действие ферментов слюны на крахмал.  

Самонаблюдение: определение положения слюнных желез, движение гортани при 

глотании. 

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 емкость пищи. 

Лабораторные  работы: 
11.Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.  

Практические работы: 
4.Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10.Покровыне органы. Терморегуляция. Выделение. (4 ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение функции кожи. Ногти и волосы. Рол 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. Органы 

мочевыделительной систем, их строение и функции. Нефроны. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

 Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти.  

Практические работы: 
5.Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Раздел 11.Нервная система (6 ч) 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и го-

ловной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговато-

го, 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 сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Лабораторные работы: 
12.Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  

Раздел 12.Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой ин-

формации. 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. Коррек-

ция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, сред-

него 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. 

Лабораторные работы 
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13.Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Практические работы: 
6.Обнаружение слепого пятна. Определение остроты слуха. 

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

Вклад отечественных учѐных 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. Врождѐнные программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретѐнные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной дея-

тельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и жи-

вотных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внеш-

няя 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 со-

стояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы вни-

мания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, па-

мяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторные работы: 
14.Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг т органы 

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

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (6 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полово-

го размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребѐнка. Менструации и поллю-

ции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепле-

ние зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетиче-

ский закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных ве-

ществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и 

врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путѐм: СПИД, сифилис и 

др.; их профилактика. Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и грудной ребѐ-

нок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопозна-

ние, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности 

в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Резервное время— 6 ч. 

9 КЛАСС.    Биология. Введение в общую биологию. 

 

№ Тема. Количество часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

1 Введение. 3 4 

2 Молекулярный уровень. 10 10 

3 Клеточный уровень. 14 15 
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4 Организменный уровень. 13 13 

5 Популяционно-видовой уровень. 8 8 

6 Экосистемный уровень. 6 6 

7 Биосферный уровень. 11 12 

  Резерв. 5 - 

  Итого за год. 70 68 

 

 
Введение (4 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. 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 биологической 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 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные  работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения кле-

точной 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. Энергетический 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. 

Лабораторные работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные  работы 
Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
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Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

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

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

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

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные  работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии  Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсии  Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (12 часов) 

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

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

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

позвоночных животных. 

Лабораторные  работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии  В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Резерв времени — 6 часов 
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6. Тематическое планирование 

5 класс 

Примерные 

темы 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Живые организмы (35 ч) 

Введение  

 

 

Объяснять роль биологии в практической деятельности людей. 

Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

клетки. Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами 

Растения  Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

растений. Сравнивать клетки разных тканей, ткани, представителей  разных 

групп растений; способы размножения растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

Ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедея-

тельности растительного организма и объяснять их результаты. Выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов и вы-

полняемыми ими функциями у растений. Различать на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, наиболее 

распространенные растения, опасные для  человека растения. 

Объяснять роль различных растений в жизни человека.Проводить наблюде-

ния за ростом и развитием растений. Приводить доказательства (аргумента-

ция) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызывае-

мых растениями; родства, общности происхождения и эволюции растений 

(на примере сопоставления отдельных систематических групп). 

Осваивать приемы: работы с определителями растений; оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми растениями; выращивания и размножения 

культурных растений. Находить информацию о растениях в научно-по-

пулярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. Определять при-

надлежность растений к определенной систематической группе (классифи-

кация). Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительно-

го мира; цель и смысл своих действий по отношению к объектам раститель-

ного мира 

6 класс 

Раздел учебного 

курса 
Характеристика деятельности обучающегося 

Размножение расте-

ний 
 

Факторы, влияющие 

на рост и развитие 

растений 

Выделять существенные признаки строения покрытосеменных 

растений.  

Ставить биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности растительного организма и объяснять их ре-

зультаты. Выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

клеток, тканей, органов и выполняемыми ими функциями у расте-

ний. 

Различать на живых объектах и таблицах органы цветкового рас-

тения, растения разных отделов, наиболее распространѐнные рас-

тения, опасные для человека растения. 

Объяснять роль различных растений в жизни человека. 

Приводить наблюдения за ростом и развитием растений. 

Систематика  

 

Низшие растения 

Высшие споровые 

растения 

Высшие семенные 

растения 

Развитие раститель-

ного мира на Земле 
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Вирусы. Бактерии. Приводить доказательства (аргументацию) необходимости соблю-

дения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

родства, общности происхождения и эволюции растений (на при-

мере сопоставления отдельных систематических групп). 

Осваивать приѐмы: работы с определителями растений; оказание 

первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; выращи-

вания и размножения культурных растений. 

Находить информации о растениях в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях и справочных, анализировать и оце-

нивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

Определять принадлежность растений к определѐнной системати-

ческой группе (классификация). Выявлять эстетические достоин-

ства представителей растительного мира; цель и смысл своих дей-

ствий по отношению к объектам растительного мира. 

Способы размножения растений, делать выводы на основе сравне-

ния. 

Грибы. Лишайники 

 

Жизнь организмов в 

сообществе 

 

7 класс 

№ 

п/п Тема Характер основных видов деятельности учащихся 

1 Общие сведения о 

мире животных 

Определяют понятия: «система тика», «зоология», «система-

тические категории» и др. разделы зоологии. Описывают и 

сравнивают царства органического мира. Классифицируют 

животных. Отрабатывают правила работы с учебником. Зна-

комятся с Красной книгой.  

2 Подцарство Про-

стейшие 

Определяют понятия: «простейшие», «корненожки», радиоля-

рии», «солнечники», «споровики», «циста», «раковина», «ин-

фузории», «колония», «жгутиконосцы». 

Сравнивают простейших с растениями. Систематизируют зна-

ния и дают сравнительную характеристику групп простейших. 

Знакомятся с их разнообразием. Выполняют самостоятельные 

наблюдения, оформляют отчѐт, включающий ход наблюдений 

и выводы. 

3 Подцарство Мно-

гоклеточные  

Определяют понятия. касающиеся различных классов и отря-

дов многоклеточных животных. Систематизируют знания при 

составлении таблиц. Выявляют отличи тельные признаки раз-

личных типов и классов и дают им характеристику. Сравни-

вают животных изучаемых классов между собой. Обосновы-

вают необходимость применения полученных знаний в повсе-

дневной жизни. Готовят презентации изучаемых материалов с 

помощью компьютерных технологий. Получают информацию 

при работе с учебником, дополнительной литературой и дру-

гими источниками. Проводят наблюдения,  оформляют отчѐты 

по проделанной лабораторной работе. Устанавливают зависи-

мость функций органов и систем органов от их строения. 

Формулируют сравнительно-анатомические характеристики 

изученных групп животных. Объясняют механизмы функцио-

нирования различных органов и систем органов. Приводят до-

казательства реальности процесса эволюции органов и систем 

органов. Составляют схемы и таблицы, систематизирующие 

знания о системах органов. Приводят доказательства приспо-

собительного характера деятельности различных органов и 
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систем органов, их роль в жизни животных. Выявляют причи-

ны усложнения органов в процессе эволюции. Получают био-

логическую информацию о системах органов из различных 

источников, в том числе из Интернета. 

4 Развитие животно-

го мира  на Земле. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Анализируют доказательства эволюции животных. Описыва-

ют и характеризуют гомологичные. Аналогичные, рудимен-

тарные органы и атавизмы. Выявляют факторы среды, 

влияющие на ход эволюции.  Получают биологическую ин-

формацию из различных источников о причинах эволюции, 

проявлении наследственности и изменчивости в животном 

мире. Учатся составлять сложный план текста. Характеризуют 

механизм видообразования на примере галапагосских вьюр-

ков. Представляют информацию по теме «Ч.Дарвин о причи-

нах эволюции животного мира» в виде таблиц, схем, сообще-

ний, в том числе с применением компьютерных технологий. 

8 класс 

№ 

п/п Тема Характер основных видов деятельности учащихся 

1 Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека. 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют су-

щественные признаки организма человека. Раскрывают зна-

чение знаний о человеке в современной жизни. Выявляют 

методы изучения организма человека. Объясняют связь раз-

вития биологических наук и техники с успехами в медици-

не. 

2 Происхождение че-

ловека 

Определяют место человека в системе органического мира. 

Определяют черты сходства и различия человека и живот-

ных. Объясняют современные концепции происхождения 

человека, происхождения рас. Обосновывают несостоятель-

ность расистских взглядов. Выделяют основные этапы эво-

люции человека.  

3 Строение организма Выделяют уровни организации чело века. Выявляют при-

знаки организма человека. Сравнивают строение тела чело-

века со строением тела млекопитающих. Отрабатывают 

умение пользоваться анатомическими таблица ми. Устанав-

ливают различия между растительной и животной клеткой. 

Закрепляют знания о строении и функциях клеточных орга-

ноидов. Приводят доказательства единства органического 

мира. Выявляют особенности биологической природы чело 

века. Работают с микроскопом, наблюдают и описывают 

клетки и ткани на готовых микропрепаратах. Выделяют 

признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедея-

тельности организма человека. Про водят биологические 

исследования, делают выводы на основе полученных ре-

зультатов. 

4 Опорно-двигательная 

система 

Распознают на наглядных пособиях органы опорно-

двигательной системы, выделяют еѐ существенные призна-

ки. Проводят биологические исследования, делают выводы 

на основе полученных результатов. Раскрывают особенно-

сти строения скелета чело- века. Объясняют взаимосвязь 

гиб- кости тела чело- века и строения его позвоночника. Оп-
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ределяют типы соединения костей. Объясняют особенности 

строения мышц, их работы. Раскрывают механизмы регуля-

ции работы мышц. Выявляют условия нормального развития 

и жизнедеятельности органов опоры и движения. На основе 

наблюдений определяют гармоничность физического разви-

тия, нарушения осанки и наличия плоскостопия. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики травматизма, нарушения осанки и плоскостопия, ос-

ваивают приѐмы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

5 Внутренняя среда 

организма 

Сравнивают клетки организма чело века, делают выводы на 

основе сравнения. Выявляют взаимосвязь между строением 

и функциями клеток крови. Изучают готовые микро препа-

раты и описывают строение клеток крови. Объясняют меха-

низм свѐртывания крови и его значение. Выделяют признаки 

иммунитета, объясняют причины его нарушения. Раскрыва-

ют принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, 

переливания крови. Объясняют значение переливания кро-

ви. 

6 Кровеносная и лим-

фатическая системы 

организма 

Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической 

систем и распознают на таблицах их органы. Выделяют осо-

бенности строения сосудистой системы и движения крови 

по со- судам. Осваивают приѐмы измерения пульса, кровя-

ного давления. Проводят биологические исследования, де-

лают выводы на основе полученных результатов. Устанав-

ливают взаимосвязь строения сердца с выполняемыми им 

функциями, кровоснабжения органов от нагрузки. Аргумен-

тируют необходимость соблюдения мер профилактики сер-

дечнососудистых заболеваний. Осваивают приѐмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Находят в различных 

источниках информацию о заболеваниях сердечнососуди-

стой системы, оформляют еѐ в виде докладов, рефератов, 

презентаций. 

7 Дыхание Выделяют существенные признаки процессов дыхания и га-

зообмена. Распознают на таблицах органы дыхательной сис-

темы. Сравнивают газообмен в лѐгких и тканях, делают вы-

воды на основе сравнения. Объясняют механизм дыхания. 

Аргументируют необходимость соблюдения мер профилак-

тики лѐгочных заболваний. Осваивают приѐмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. Находят в различ-

ных источниках информацию об инфекционных заболева-

ниях, оформляют еѐ в виде докладов, рефератов, презента-

ций. 

8 Пищеварение Выделяют существенные признаки процессов питания и 

пищеварения. Распознают на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. Раскрывают особенности пище-

варения в ротовой полости. Проводят биологические иссле-

дования, делают выводы на основе полученных результатов. 

Объясняют особенности пище варения в желудке и кишеч-

нике, механизм всасывания веществ в кровь. Принцип нерв-

ной и гуморальной регуляции пищеварения. Приводят дока-

зательства необходимости соблюдения мер профилактики 
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нарушений работы пищеварительной системы в повседнев-

ной жизни. 

9 Обмен веществ и 

энергии 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и пре-

вращения энергии в организме человека. Описывают осо-

бенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, минераль-

ных солей. Объясняют механизм работы ферментов, рас-

крывают их роль в организме человека. Классифицируют 

вита мины, раскрывают их роль. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики авитамино-

зов. Обсуждают правила рационального питания. 

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. Вы-

деление 

Выделяют признаки покровов тела, терморегуляции. Прово-

дят биологические исследования, делают выводы на основе 

полученных результатов. Приводят доказательства необхо-

димости ухода за кожей, волоса- ми, ногтями, соблюдения 

правил гигиены. Приводят доказательства роли кожи в тер-

морегуляции. Осваивают приѐмы оказания пер- вой помощи 

при тепловых и солнечных ударах, ожогах, обмороках, 

травмах кожного покрова. Выделяют существенные призна-

ки удаления продуктов обмена из организма. Распознают на 

таблицах органы мочевыделительной системы. Объясняют 

роль выделения в поддержании гомеостаза. Приводят дока-

зательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы. 

11 Нервная система Раскрывают значение нервной системы в регуляции процес-

сов жизнедеятельности. Определяют расположение спинно-

го мозга и спинномозговых нервов. Распознают на нагляд-

ных пособиях органы нерв- ной системы. Раскрывают функ-

ции спинного мозга. Описывают особенности строения го-

ловного мозга, его отделов и их функции. Раскрывают 

функции переднего мозга. Объясняют влияние отделов 

нерв- ной системы на деятельность органов. Проводят био-

логические исследования, делают выводы на основе полу-

ченных результатов. 

12 Анализаторы. Орга-

ны чувств 

Выделяют существенные признаки строения и функций ор-

ганов чувств,  зрительного, слухового, вестибулярного, вку-

сового и обонятельного анализа- торов. Объясняют особен-

ности кожно-мышечной чувствительности. Распознают на 

наглядных пособиях различные анализаторы. Приводят до-

казательства необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений слуха, зрения. 

13 Высшая нервная дея-

тельность. Поведе-

ние. Психика 

Характеризуют вклад отечественных учѐных в разработку 

учения о высшей нервной деятельности. Выделяют сущест-

венные особенности поведения и психики человека. Объяс-

няют роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. Характеризуют фазы сна, особенности 

высшей нервной деятельности. Раскрывают роль сна,  речи в 

жизни человека. Выделяют типы и виды памяти. Объясняют 

причины расстройства памяти, значение интеллектуальны, 

творческих, эстетических потребностей в жизни человека. 

Выявляют особенности наблюдательности и внимания. Про-

водят биологические исследования, делают выводы на осно-

ве полученных результатов.  

14 Железы внутренней Выделяют существенные признаки строения и функциони-
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секреции рования органов эндокринной системы. Устанавливают 

единство нервной и гуморальной регуляции. Раскрывают 

влияние гормонов желѐз внутренней секреции на человека. 

15 Индивидуальное раз-

витие организма 

Выделяют существенные признаки органов размножения 

человека. Определяют призна- ки и условия нормального 

протекания беременности. Выделяют основные этапы раз 

вития зародыша человека. Раскрывают вредное влияние 

наркотиков, алкоголя и никотина на развитие плода. Приво-

дят доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики вредных привычек, инфекций, передающихся поло-

вым путѐм, ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение меди-

ко-генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. Определяют возрас-

тные этапы развития человека. Приводят доказательства 

взаимосвязи человека и окружаю щей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Закре-

пляют правила поведения на природе. Проводят наблюдения 

за состоянием собственного организма. 

 9 класс 

№ 

п/п Тема Характер основных видов деятельности учащихся 

1 Введение. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Ха-

рактеризуют биологию как науку о живой природе. Приводят 

при меры биологических систем разно го уровня. Сравнивают 

свойства, проявляющиеся у объектов живой и неживой приро-

ды. Формулируют проблемы исследования и составляют его 

поэтапную структуру. Приводят примеры профессий, связан-

ных с биологией и  готовят о них презентации, используя КТ. 

2 Молекулярный 

уровень 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Ха-

рактеризуют молекулярный уровень организации живого. Опи-

сывают особенности строения и разнообразие  свойств  биопо-

лимеров, приводят примеры углеводов, липидов, бел ков, нук-

леиновых кислот, ферментов, витаминов, их функций. Анали-

зируют текст учебника с целью самостоятельного выявления 

биологических закономерностей. Решают биологические задачи 

на применение принципа комплементарности. Готовят выступ-

ления на презентации. Обсуждают результаты работы с одно-

классниками. Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

проводить эксперименты, оценивать результаты работы.  

3 Клеточный уро-

вень 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Ха-

рактеризуют клетку как структурную и функциональную еди-

ницу жизни, еѐ химический состав и методы изучения, процес-

сы фаго- и пиноцитоза. Объясняют основные положения кле-

точной теории. Сравнивают особенности строения клеток, ха-

рактеризуют строение их органоидов. Характеризуют этапы 

энергетического обмена, процессы, связанные с биосинтезом 

белка, биологическое значение митоза. Сравнивают процессы 

фотосинтеза и хемо синтеза. Классифицируют организмы по 

способу питания. Составляют план параграфа, работают с ил-

люстрациями (смысловое чтение).  

4 Организменный Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Ха-
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уровень рактеризуют организменный уровень. Описывают способы 

процессы полового,  бесполого и вегетативного  размножения. 

Приводят примеры организмов, размножающихся половым и 

бесполым путѐм. Характеризуют стадии развития половых кле-

ток и мейоза по схемам. Объясняют сущность биогенетическо-

го закона и сравнивают мейоз и митоз. Описывают особенности 

онтогенеза на при мере различных групп организмов. Устанав-

ливают причинно-следственные связи на примере прямого и 

непрямого развития, зависимости развития пола от хромосом-

ного на бора. На примере организмов с широкой и узкой нор-

мой реакции. Описывают опыты, проводимые Г.Менделем. Со-

ставляют схемы на различные типы скрещивания. Решают за-

дачи на моно и дигибридное скрещивание, на наследование 

признаков при неполном доминировании, на наследование при-

знаков, сцепленных с по лом. Приводят примеры модификаци-

онной изменчивости. Приводят примеры мутаций. Сравнивают 

модификационную и мутационную изменчивость, массовый и 

индивидуальный отбор. Обсуждают проблемы изменчивости 

организмов. Проводят и обсуждают результаты лабораторных 

работ. Выступают с сообщениями, готовят презентации и ми-

нипроекты. 

5 Популяционно-

видовой уровень 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Да-

ют характеристику критериям вида, популяционной структуры 

вида, основных экологических факторов и условий среды. Объ-

ясняют роль репродуктивной изоляции в поддержании целост-

ности вида. Смысловое чтение. Выполняют лабораторную ра-

боту. Устанавливают причинно-следственные связи на примере 

влияния экологических условий на организмы. Дают характе-

ристику и сравнивают эволюционные представления Ж.Б.Ламар 

ка и основные положения учения Ч.Дарвина. Готовят сообще-

ния и презентации о Ч.Дарвине. Работа ют с Интернетом как с 

источником информации. Обсуждают проблемы движущих сил 

эволюции с позиций современной биологии. Характеризуют 

фор мы борьбы за существование и естественного от бора, ме-

ханизмы географического видообразования с использованием 

иллюстраций. Приводят примеры их проявления в природе. 

Смысловое чтение с последующим выдвижением гипотез о 

других возможных механизмах видообразования. Сравнивают 

микро- и макроэволюцию, обсуждают проблемы, связанные с 

ними.   

6 Экосистемный 

уровень 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Описывают и сравнивают эко системы различно го уровня и 

приводят примеры. Характеризуют аквариум как искусствен-

ную экосистему. Характеризуют морфологическую и простран-

ственную структуру сообществ и анализируют их по схеме. 

Решают экологические задачи на применение экологических 

закономерностей. Приводят при меры положительных и отри-

цательных взаимоотношений организмов. Характеризуют про-

цессы само развития экосистемы, сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии Разрабатывают план экскурсии. 

7 Биосферный уро-

вень 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Ха-

рактеризуют биосферу как глобальную экосистему, основные 

биогеохимические циклы на Земле, основные этапы развития 
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жизни на Земле, используя иллюстрации. Приводят примеры 

воздействия живых организмов на различные среды жизни. Ус-

танавливают причинно-следственные связи между биомассой 

(продуктивностью) вида и его значением в поддержании функ-

ционирования сообщества. Сравнивают особенности кругово-

рота  углерода на разных эта пах эволюции биосферы Земли. 

Объясняют причины экологических кризисов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами, между условиями среды обитания 

и эволюционными процессами различных групп организмов. 

Обсуждают с одноклассниками и учителем вопрос возникнове-

ния жизни. Описывают положения основных гипотез возникно-

вения жизни. Сравнивают гипотезы А.И.Опарина и Дж. Хол-

дейна. Смысловое чтение с последующим заполнением табли-

цы. Описывают экологическую ситуацию в своей местности. 

Характеризуют современное человечество как «общество одно-

разового потребления». Выступают с сообщения ми по теме, 

готовят рефераты и презентации. 

 

 

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Трайтак Д.И. / Трайтак Н.Д. Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организаций; под ред. В.В. Пасечника. Издательство 

«Мнемозина» 

2. Трайтак Д.И. / Трайтак Н.Д. Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. 

Грибы. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций;  под ред. 

В.В. Пасечника. Издательство «Мнемозина» 

3. Трайтак Д.И. / Суматохин С.В. Биология. Животные. 7 класс: учебник для об-

щеобразовательных организаций,  под ред. В.В. Пасечника. Издательство 

«Мнемозина» 

4. Рохлов В.С. / Трофимов С.Б. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организаций. Издательство «Мнемозина» 

5. Ефимова Т.М. / Шубин А.О. / Сухорукова Л.Н. Биология. Общие биологические 

закономерности. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Из-

дательство «Мнемозина» 

Оборудование: 

Микроскоп-7 шт 

Лупа -12 шт 

Гербарный материал 

Микролаборатория -2 шт 

Набор микропрепаратов по разделам -6 шт 

Скелет человека -1 шт 

Определители: 

 Травянистые растения средней полосы России:  

 первоцветы и раннецветущие 

 растения водоемов и заболоченных лугов 

 растения лугов, полей, опушек и полян 

 растения лесов 

 Кустарники и кустарнички средней полосы России: 

 Весенне-летний период 

 Осенне-зимний период 

https://mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=349
https://mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=350
https://mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=1506
https://mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=1506
https://mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=349
https://mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=350
https://mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=1507
https://mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=1507
https://mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-obrazovanie/biologiya/detail.php?ID=1507
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 Деревья и деревянистые лианы средней полосы России 

 Весенне-летний период 

 Осенне-зимний период 

 Лишайники средней полосы России 

 Листостебельные мхи средней полосы России 

 Водоросли природных водоемов России 

 Грибы средней полосы России 

 Пресноводные и проходные рыбы средней полосы России 

 Основные группы пресноводных беспозвоночных  

 Булавоусые (дневные) бабочки средней полосы России 

 Перелетные птицы средней полосы России 

 Зимующие средней полосы России 

 Амфибии средней полосы России 

 Рептилии средней полосы России 

 Млекопитающие средней полосы России 

 

Электронные издания: 

Методические пособия по полевой экологии. «Экосистема» 

Экологические исследования школьников в природе. 4 компакт- диска (осень, зима, весна, 

лето) «Экосистема» 

DVD коллекция BBC: 

Невидимая жизнь растений 

Растения 

Экология. Учебное электронное издание, 2004 год 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия.  6,7,810,11 

класс.  2005г 

Диск «Природные сообщества» 

Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  парт –  12шт, стульев – 24 

шт. Компьютер – 1 шт., мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

,классная доска   – 1 шт, стол учителя -1 шт, стул учителя  -1 шт 

DVD плейер-1,  

Телевизор-1 

 

 

8. Планируемые результаты обучения 
В результате изучения курса биологии в  9 классе ученик должен 

знать / понимать 

- свойства живого; 

- методы исследования в биологии, значение биологических знаний в современной жизни; 

- уровни организации живой природы; 

- состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

- особенности вирусов как неклеточных форм жизни; 

- методы изучения клетки; 

- особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

- функции органоидов клетки; 

- основные положения клеточной теории; 

- химический состав клетки, еѐ рост, развитие и жизненный цикл; 

- строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

- особенности митоза и мейоза, особенности развития половых клеток; 

- обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

- сущность биогенетического закона; 
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- особенности индивидуального развития организма; 

- основные закономерности передачи наследственной информации;  

- закономерности изменчивости; 

- основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

- критерии вида и его популяционную структуру; 

- экологические факторы и условия среды; 

- основные положения теории эволюции Ч.Дарвина; 

- движущие силы эволюции и пути достижения биологического прогресса; 

- популяционно-видовой уровень организации живого; 

- развитие эволюционных представлений и синтетическую теорию эволюции; 

- структуру разных сообществ; 

- процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой; 

- основные гипотезы возникновения жизни на Земле и основные этапы еѐ развития; 

- особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

- основы рационального природопользования; 

- взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

- круговороты веществ в биосфере; 

- этапы эволюции биосферы; 

- экологические кризисы; 

- значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды. 

 

Уметь 

- проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов, клеток живых организ-

мов, для изучения морфологического критерия видов; 

- описывать и характеризовать уровни организации живого; 

- раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

- характеризовать размножение и его биологическую роль; 

- выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов, характеризовать роли проду-

центов, консументов и редуцентов; 

- рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

- демонстрировать знания основ экологической грамотности: оценивать последствия дея-

тельности человека в природе и влияние факторов риска на его здоровье; 

- приводить доказательства эволюции. 

 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- правильного, безопасного для здоровья поведения в природе; 

- критической оценки достоверности биологической  информации, поступающей из раз-

ных источников; 

- формирования представлений о значении биологических наук в решении проблем необ-

ходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быст-

рого изменения экологического качества окружающей среды  

 

       Выпускник получит возможность научиться:  
-  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту;  

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

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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-  ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин-

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации;  

-  создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы   

Выпускник научится:  

-  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

-  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий;  

-  аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

-  осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

-  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека;  

-  объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов;  

-  выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания;  

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

-  сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов;  

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

-  знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

-  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 -  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

      Выпускник получит возможность научиться:  
-  находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

-  основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее.  

-  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

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

-  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде;  
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-  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и  бакте-

рий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

-  выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор-

ганизма человека;  

-  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды, родства человека с животными;  

-  аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

-  аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

-  объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологичес-

ких объектов и других материальных артефактов;  

-  выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

-  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов;  

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты;  

-  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

-  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

-  описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-  объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой дов-

рачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го, кровотечениях;  

-  находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

-  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

-  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто- 

ров риска на здоровье человека.  
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-  создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы- 

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;   

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  
-  выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

-  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре-

ды;  

-  аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды;  

-  осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

-  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы;  

-  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

-  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования;  

-  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

-  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения;  

-  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и сис-

тем органов;  

-  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

-  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

-  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

-  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-  понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро-

допользования, и пути решения этих проблем;  

-  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто- 

ров риска на здоровье человека;  

-  находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное 

отношение к объектам живой природы);   
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-  создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории свер-

стников;  

-  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эко-

логии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совме- 

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен- 

ный вклад в деятельность группы. 

9. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос  и небольшие 

текущие самостоятельные и тестовые работы в рамках каждой темы в виде фрагментов 

урока. В течение года пишутся следующие тестирования: входное, рубежное (промежу-

точное) и  итоговое за курс изучения.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, накануне перевода в 

следующий класс. Его задача - зафиксировать уровень обученности  учащихся. Итоговый 

контроль проводится в форме теста. 

Для подготовки выпускников ГИА предусматривается тренинг по заполнению 

бланков ГИА, включение в домашнее задание использование на уроках задач по типу 

ГИА (использование сборников с тренировочными тестами), проведение самостоятельных 

и тестовых работ в форме ГИА. А также систематическое включение в урок заданий по 

типу ГИА. 

1. Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего ус-

пешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе). Результаты учителя (образо-

вательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, ме-

тапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обу-

чения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в це-

лом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отри-

цательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образователь-

ную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

 

2.  Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой резуль-

тат выполнения задания по «Алгоритму са-

мооценки» и, если требуется, определяет от-

метку, когда показывает выполненное зада-

ние. Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет (используя алго-

ритм самооценивания), что она завышена 

или занижена. 

 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  
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Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в оп-

ределении контрольно-измерительных  материалов, в показателях уровня успешности 

учащихся («хорошо/отлично», портфолио и др.); особенности оценки  индивидуального  

проекта и индивидуальных достижений обучающихся 

Система оценки:  

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного мате-

риала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного мате-

риала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐн-

ные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
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1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполови-

ну, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результа-

ты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта про-

вел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполне-

ния. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подгото-

вил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмечен-

ные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформле-

нии работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обо-

рудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допус-

тил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, от-

чества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания рабо-

ты, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматривае-

мой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 
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 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка исполь-

зуемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быст-

ро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), чет-

кость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, 

что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

Общие требования к оформлению проекта по биологии: 

 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит 

во многом, ограничить включение в работу лишних материалов второстепенного ран-

га, которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу. 

 Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в руко-

писном, оформленном на белых плотных листах бумаги формата А-4. Все подписи 

должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также дос-

таточно крупными и хорошо читаемыми. 

Внешнее оценивание проекта по биологии. 

№ Критерии оценки Предлагаемые 

баллы 

1 Четко поставлена цель проекта,  раскрыта актуальность темы 2 

 Не поставлена цель проекта  или раскрыта актуальность темы 0 

2 Тема проекта раскрыта  достаточно полно 4 

 Тема проекта раскрыта не полностью 2 

3 Наличие вывода или практических рекомендаций 2 

 Отсутствие вывода  или  практических рекомендаций 0 

4 Защита проекта выполнена на основе творческого подхода, с  ис-

пользованием наглядно иллюстративного материала 

4 
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 Защита проекта  стандартна (сообщение) 2 

5 Ответы на вопросы в ходе презентации убедительны 4 

 Ответы на вопросы не убедительны 0 

6 Итог 20 или менее 

 

 


