
Аннотации к рабочим программам по биологии 5 – 9 класс 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 5 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе 

      -Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

      -основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Марьинская 

СОШ»; 

     - линии учебно-методического комплекса «Сферы» по биологии, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования (авторы Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С., Колесникова И.Я..). 

     Программе соответствует учебник для 5-6   классов «Биология. Живой организм» (авторы 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я..),   рекомендован Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2015/2016учебный год, утвержденным Приказом МО РФ от 08 

июня 2015 г. №576 

   Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» рассчитана на 34 часов в год (1 час в 

неделю). Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к 

курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», 

при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения 

раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса 

биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. 

            В авторскую программу изменения не внесены.  

Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 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 эксперименты, оценивать полученные 

результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного 

анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

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 повседневной жизни и практической деятельности. 

Примерная программа по биологии строится с учётом 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 закономерности». 

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-эволюционного 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 среде обитания, роли в экосистемах. 

Цели биологического образования формулируются на нескольких уровнях:  

глобальном, метапредметном, личностном предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения 

решения задач развития, являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

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

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

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

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формиро-

ванием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

 

Рабочая программа по биологии 5 класс  в МКОУ «Марьинская СОШ» по линии УМК 

«Биология-Сферы» (5-9 классы) для общеобразовательных учреждений выбрана и составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы по биологии. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, ком-

муникативных качеств личности. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в 

примерных программах начального общего образования основных видов деятельности обучаемых. 

Однако содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, 

во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

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



определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти 

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном 

тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе 

освоения предметного содержания. При этом для каждого учебного предмета ведущим остается 

определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.).  

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. 

Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта 

взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников 

основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, 

собственного здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе 

является формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре 

поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 

сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения 

позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой 

природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Таким образом, в рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

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

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

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрыто-

семенные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долги перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

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

жизни и здоровьесберегающux технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

Регулятивные УУД: 



5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

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

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

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

– понимать смысл биологических терминов; 



– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения. Включают специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-

трудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природ-

ных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно – методические средства обучения. 
 Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова  Биология.  Живой организм.  5- 6 классы: 
учебник  
для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе – М.:Просвещение, 
2015год 
 

 Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова  Биология.  Живой организм.  Рабочая тетрадь.  

Список дополнительной литературы для учителя: 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 

2000 
Программы курса «Биология. Живой организм» 5- 6 класс Сухорукова Л. Н.,. Кучменко В. С, 
Колесникова И. Я. –(автор, год издания) Просвещение, 2011 год 

Биология: Живой организм: методические рекомендации 5-6 класс. Сухорукова Л. Н, Кучменко  В. С 
-  М.: Просвещение  2012 год 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 6 КЛАСС 

 
Данная рабочая программа составлена на основе: 
 -Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 
 -основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Марьинская СОШ»; 
- авторской программы по биологии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника, соответствующей Федеральному компоненту 
Государственного стандарта общего образования (автор составитель Пальдяева Г.М.. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2010- 92с.). 
     Авторской программе соответствует учебник для 6 класса «Бактерии. Грибы. Растения»   под руководством 
В.В.Пасечника, рекомендован Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования на 2015/2016учебный год, утвержденным 
Приказом МО РФ от 08 июня 2015 г. №576 
Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).  
Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о методах познания 

растительного организма. 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; соблюдение правил поведения в окружающей среде,   

    Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 

6 кл. – М.: Дрофа, 2010. – 372с.. (Гриф: Рекомендовано МО РФ) 

 В рабочую программу внесены следующие изменения: 

-          в связи с тем,  что в программе для общеобразовательных учреждений к комплексу учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника. – М.: Дрофа  2011,  нет темы  «Классификация 

растений», а в государственном стандарте основного общего образования  содержится требование 

к умению ученика определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация),  была введена тема «Классификация растений»  (4 часа) 

за счет сокращения часов по следующим темам:  «Введение» 1 час вместо 2 часов;  «Клеточное 

строение организмов» вместо 4 часов 3 часа; «Природные сообщества» вместо 3 часов 1 час.   Тема 

«Природные сообщества» более подробно будет изучена в 9 классе. 

-          при изучении  отделов  растений необходимо изучать и размножение  водорослей, мхов, 

папоротников и голосеменных растений, так как государственный  стандарт основного общего 

образования требует от выпускника  знать сущность процесса размножения живых организмов, в 

том числе и растений, а в программе для общеобразовательных учреждений к комплексу учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника. – М.: Дрофа  2011,  эти вопросы не 

рассматриваются.   Поэтому считаю целесообразным в теме «Жизнь растений» один урок 

посвятить способам размножения споровых растений. Размножение голосеменных целесообразно 

изучать  в теме «Царство Растения» урок «Голосеменные растения, их строение и разнообразие. 

Среда обитания. Распространение голосеменных растений». 

-          Считаю целесообразным изучать строение стебля, рост стебля в толщину, так как в 

программе для общеобразовательных учреждений к комплексу учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника. – М.: Дрофа 2010, этого вопроса нет, а в 

государственном  стандарте  основного общего образования от выпускника  требуется  сравнивать 

биологические объекты (клетка, ткани, органы и системы органов представителей отдельных 

систематических групп).  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение (1 час) Объект изучения биологии – живая природа. Царства бактерий, грибов, растений и 

животных.   Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 

 Клеточное строение организмов (3 часа) Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп)/ 

Строение клетки:  оболочка, цитоплазма, ядро. Вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  Понятие «ткань». 

Демонстрация: микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с  ним. 

Рассмотрение клеток с помощью лупы. 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука,  рассматривание  его  под микроскопом. 

 Царства Бактерии и Грибы    (4 часа) Роль бактерий в природе и жизни человека и собственной 

деятельности. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие 

бактерий,  их распространение в природе. 

Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы 

-  паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Меры профилактики отравления грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Роль лишайников в природе и жизни человека 

и собственной деятельности. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, 

ржавчины, головни, спорыньи, лишайников). 

 Царства Растения. (5ч) 

 Царство Растения. Ботаника- наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со внешней средой обитания. Роль в 

биосфере. 

Роль растений (водорослей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, покрытосеменных) 

в природе и жизни человека и собственной деятельности. Охрана растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.  

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Строение мхов, их значение.  . 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, их охрана.  

Голосеменные, их строение и многообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. Размножение голосеменных. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и 

жизни человека. 

Строение и многообразие покрытосеменных ( 8 часов) 

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

Видоизменение корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и 

его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Лабораторные работы: 1. Изучение строения цветка. 

Ознакомление с различными видами соцветий. 3.  Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

 Жизнь растений (7 часов) 

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

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост растений. 

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

растений. 

Демонстрация опытов получения хлорофилла; опытов,  доказывающих поглощение растениями 

углекислого газа и выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, 

испарение воды листьями. 

 Классификация растений (4 часа) 



Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений.  

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика  крестоцветных, розоцветных, 

бобовых, пасленовых и сложноцветных. 

Класс Однодольные растения.  Морфологическая характеристика  злаков и лилейных. 

Демонстрация живых и гербарных растений семейств двудольных и однодольных, районированных 

сортов указанных растений. 

 Природные сообщества (1 час) 

Основные экологические факторы и  их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных экологических 

групп 

Лабораторная работа: Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны знать: 
-  строение и функции клетки; 

- особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений; 

- сведения о таксономических единицах; 

- способы размножения бактерий, грибов, растений; 

- основные этапы развития растительного мира; 

- взаимосвязь растений с факторами среды; 

- взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; 

- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека,  хозяйстве; 

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

- основные растения региона, особенности их возделывания. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести фенологический дневник; 

- ухаживать за растениями, выращивать их; 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии растений при их 

выращивании; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как руководство к 

лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем. 

   Контроль на уроках осуществляется в виде: устного опроса, проверочных работ (письменных и 

тестовых заданий). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно – методические средства обучения. 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 6 кл. – М.: Дрофа, 2012. – 372с. 

 Пасечник В. В., Снисаренко Т. А. Биология. Бактерии. Грибы. Растения.  Рабочая тетрадь.  

Список дополнительной литературы для учителя: 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 

2000 

Галушкова Н. И. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс Поурочные планы – 

Волгоград:Учитель, 2007 

 Парфилова Л. Д. Тематическое и поурочное планирование по биологии (к учебнику Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения 6 класс). -  М., Экзамен, 2004 

Бенуж Е. М. Тесты по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 кл). -  М., 

Экзамен, 2008 
 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 7 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

         -Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

     -основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Марьинская 

СОШ»; 

     -авторской программы по биологии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования (автор составитель Пальдяева Г.М.. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2010- 92с.). 

     Авторской программе соответствует учебник для 7 класса «Биология. Животные»  В.В.Латюшин, 

В.А.Шапкин , под руководством В.В.Пасечника, рекомендован Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2015/2016 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ от 08 июня 2015 г. № 576 

   Программа полностью отражает содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся, рассчитана на 68 часов в год (2 часа 

в неделю), входит в состав инвариантной части учебного плана МКОУ «Марьинская СОШ» основного 

общего образования на 2015-2016 учебный год.  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

-освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за животными; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

-использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними 

животными. 

Общая характеристика учебного предмета 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В 

ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

На основании примерных программ МОРФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания по биологии в 7-х классах, реализуется базисный и продвинутый уровни преподавания 

биологии, что позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению, развитие познавательной 

активности младших подростков и формирование познавательной и информационных 

компетентностей учащихся. 

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

животных, их многообразии, принципах классификации, индивидуальном и историческом развитии, 

структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки», которые 

сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. Представленная в 

рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

В контексте деятельностного подхода к обучению биологии изучение тем включает в себя три 

уровня освоения учебной информации:воспроизведение и описание учебной информации; 

интеллектуальный уровень, творческий уровень. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы (предусмотренные Примерной программой). Все 



лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения биологии ученик должен: 

Знать/ понимать 

 Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; животных своего региона 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма животных, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

 Особенности строения организмов животных разных систематических групп 

Уметь 
1. Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

животных; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды 

2. Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать наготовых  и приготовленных микропрепаратов и описывать 

биологические объекты 

3. Распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды животной клетки; на живых объектах 

и таблицах органы и системы органов животных, животных  отдельных типов и классов; наиболее 

распространённых животных своей местности, домашних животных, опасные для человека животные. 

4. Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов животных между собой и с другими компонентами экосистем 

5. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

6. Определять принадлежность  животных определенной систематической группе (классификация) 

7. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки животных основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значение зоологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

животных (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 Оказания первой помощи при укусах животных 

 Соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя 

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

заведений. – М.: Дрофа, 2012. – 304с.: ил.; 

2. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева «Биология. Животные» 7 класс: Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику «Биология. Животные» 7 класс. – М.: Дрофа, 2004, - 192с.;  

3. Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам В.В. Пасечника;)  Авт.-сост.; 

Литература для учащихся: 

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

заведений. – М.: Дрофа, 2012. – 304с.: ил. 

2. Серия «Эрудит». Мир животных. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006.  

3. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8 КЛАСС 

               Данная рабочая программа составлена на основе 

   -Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

    -основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Марьинская СОШ»; 

    -авторской программы по биологии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника, соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования (автор составитель Пальдяева Г.М.. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2010- 92с.). 

     Авторской программе соответствует учебник для 8 класса «Биология. Человек»  под руководством 

В.В.Пасечника, рекомендован Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2014/2015 учебный 

год, утвержденным Приказом МО РФ от 08 июня 2015 г. №576 

   Программа полностью отражает содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся, рассчитана на 68 часов в год (2 часа 

в неделю), входит в состав инвариантной части учебного плана МКОУ «Марьинская СОШ» основного 

общего образования на 2015-2016 учебный год.  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

●   освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах познания живой        природы; о живой природе и присущих ей 

закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

человеке как биосоциальном существе; 

●овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  

●развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

●воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

●формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и 

гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На 

последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, 

нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и психике. На последних 

занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные 

качества личности. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся. 

        Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 



Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности. 

           Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные, предусмотренные Примерной программой. 

Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. Все проводится 18 лабораторных работ. 

   Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 1ч. 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление 

и методы исследования. 

Раздел 1. 

Происхождение человека  - 3ч. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. 

Человек как вид.  

     Раздел 2. Строение и функции организма - 57ч. 

ТЕМА 2. 1.    Общий обзор организма    (1  ч.  ) 

  Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.     

ТЕМА  2. 2.  Клеточное строение организма (5 ч.) 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост 

и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

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

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

   Лабораторная  работа  1. Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной , соединительной, мышечной и нервной тканей.    

Т Е М А 2. 3.  Рефлекторная  регуляция функций в организме (1 ч) 

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

узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значе¬ние. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений.    

Лабораторные работы. 2. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. 3. Коленный рефлекс. 

ТЕМА 2. 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 прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, 

связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). 

   Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа.  Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

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

    Демонстрации скелета человека, черепа, костей конечностей, позвонков, приемов первой помощи 

при травмах. 

   Лабораторные работы 

   4. Микроскопическое строение костей. 

    5.  Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 



    6.  Утомление при статической  работе.  

   7. Выявление нарушений осанки  

   8. Выявление  плоскостопия (выполняется дома).  

   9. Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движении руки 

ТЕМА 2. 5.   Внутренняя среда организма   (3 ч) 

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

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты).  Их функции. 

Свертывание крови. Роль кальция и витамина  K в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение.   Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло-  и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 

   10. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.     

ТЕМА 2. 6.   Кровеносная и лимфатическая системы  (6 ч) 

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

лимфатических сосудов. Круги кровооб-ращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца человека, приемов измерения артериального давления по методу 

Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы 

11. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

12. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

13. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 

14. Опыты, выясняющие природу пульса.  

     15.  Функциональная проба :реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

   ТЕМА 2. 7.   Дыхательная система  (4 ч) 

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

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как Указатель здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь 

утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая 

смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. 

Демонстрация модели гортани, опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы 

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

17. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе  

  ТЕМА  2. 8.    Пищеварительная   система    (6  ч) 

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

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения, предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь 

при пищевых отравлениях. 

Лабораторная работа 



18. Действие ферментов  на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при глотании. 

  ТЕМА 2.  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. 

Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пиши. 

Лабораторные  работы. 19. Установление зависимости между   уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания  до и после нагрузки. 

20.  Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

   ТЕМА  2. 10.  Покровные органы. Теплорегуляция  (3 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 

процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход  за кожей,  ногтями и волосами   в    

зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обмо-рожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.   

Самонаблюдения: рассматривание под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки, определение совместимости шампуня с особенностями 

местной воды. 

ТЕМА  2. 11.    Выделительная система  (2 ч) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная   

и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки. 

ТЕМА  2. 12.  Нервная система  (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг –  

центральная нервная система; нервы и нервные узлы  –  периферическая. Строение и функции 

спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста  и 

мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и 

новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции 

коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

  Демонстрация модели головного мозга человека.  

Лабораторные  работы 

21. Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функциями мозжечка. 

22. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи – тест, определяющий 

изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы. 

ТЕМА 2. 13.  Анализаторы  (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и Внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, 

тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа 

23. Опыты, выявляющие иллюзии, связанная с бинокулярным зрением. 



ТЕМА 2. 14.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.  (6 ч) 

Вклад отечественных ученых 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. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, запечатление. Приобретенные 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы.  Сон  и  бодрствование.  Стадии  сна.  Сновидения.  Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей   и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя   и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание.  

Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления; 

двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные работы 

24. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и образования нового 

динамического стереотипа. 

25. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях. 

   ТЕМА 2. 15.  Эндокринная система  (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Про-межуточный мозг и 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. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; модели 

гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма  (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, крепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля –  Мюллера и  причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов   и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темперамент 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать: 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма. 



уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

человека и млекопитающих животных;  место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать процессы жизнедеятельности организма человека: рассматривать на готовых 

микропрепаратах клетки и ткани человеческого организма; ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека;  

- выявлять изменчивость организма, приспособления организма к среде обитания, типы 

взаимодействия организма человека с внешней средой; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов  организма человека и 

млекопитающих животных) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять положение человека в системе органического мира (классификация); 

-  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на состояние и 

здоровье организма; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

- находить в тексте учебника в биологических словарях и справочниках значения- биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- соблюдения мер профилактики бактериальных, грибковых  и вирусных заболеваний; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при пищевых отравлении; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 - проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Д.В. Колесов «Биология. Человек» 8 класс: Учеб. для общеобразовательных учеб, заведений. - М.: 

Дрофа, 2010.  

а также методических пособий для учителя. 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2005; 

Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 2006; 

-дополнительная литература для учителя: 

Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и 

гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение; 

Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. - М.: Дрофа,2003. - 96с.: ил.; 

Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997. 

- 240с.: ил.; 

для учащихся: 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, ; 

Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: Дрофа, 2005,. 

Интернет-ресурсы 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 9 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе: 
- Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 
- основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Марьинская СОШ»; 
- авторской программы по биологии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника, соответствующей Федеральному 
компоненту Государственного стандарта общего образования (автор составитель Пальдяева Г.М.. 
Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2010- 92с.). 
Авторской программе соответствует учебник для 9 класса «Введение в общую биологию»  под 
руководством В.В.Пасечника, рекомендован Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 
2015/2016 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ от 08 июня 2015 г. № 576 
Программа полностью отражает содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся, рассчитана на 68 часов в год (2 часа 

в неделю), входит в состав инвариантной части учебного плана МКОУ «Марьинская СОШ» основного 

общего образования на 2015-2016 учебный год. 

Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа адресована учащимся 9 класса средней общеобразовательной школы и 

является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 
Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 



 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 
В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая программа 
содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 
инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению учебного предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между 
которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательного 
учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания 
и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 
структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 
отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса 
биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 
акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения 
отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 
эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого 
использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных педагогических технологий. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, 
связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения 
кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и других 
форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 
учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются 
фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 
которых они проводятся. 

Концептуальной основой раздела биологии 9 класса являются идеи интеграции учебных 
предметов; преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 
соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; личностной 
ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и направленности 
содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, 
познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 



практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении 
структуры, целей и задач предлагаемого курса. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет 
вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и 
об окружающем мире в целом. Курс биологии в 9 классе направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, 
человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 
основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами 
научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной 
деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и 
система уроков, представленная в рабочей программе. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты 
методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, 
ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность 
учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем; личностно-деятельностный 
подход, использование здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 
учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 
совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений 
и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе 
предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и 
практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и 
в индивидуально-групповых формах. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с 
печатной основой: В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая 
тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию». 9 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 96 с. В тетрадь 
включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. Большую часть составляют задания, 
ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. Эти задания 
выполняются по ходу урока. Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика 
размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего 
задания. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся 
и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 
процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 
структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 
материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и 
обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 
умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 
требований к подготовке учащихся. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 
экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 
компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 
диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 
уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 
деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления 
причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 
образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных 
достижений в рамках уровневой дифференциации; использование разнообразных форм контроля при 
итоговой аттестации учащихся, введение компьютерного тестирования; разнообразные способы 
организации оценочной деятельности учителя и учащихся. 

Рабочей программой предусмотрена 5-балльная система оценки достижений учащихся. 
 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение (3 часа) 

Биология как наука и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Раздел 1. Уровни организации живой природы (51 час) 

Тема 1.1. Молекулярный уровень (9 часов) 

Молекулярный уровень. Качественный скачок от неживой к живой природе. 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). 

Катализаторы. Вирусы. 

Контрольная работа №1 

Тема 1.2. Клеточный уровень (14 часов) 

Клеточный уровень. Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Зачет №1 

Тема 1.3. Организменный уровень (15 часов) 

Организменный уровень. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Зачет №2 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (2 часа) 

Популяционно-видовой уровень. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма 

существования вида. Экология как наука. Экологические факторы. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Экосистемный уровень. Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

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

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Контрольная работа № 2 

Тема 1.6. Биосферный уровень (5 часов) 

Биосферный уровень. Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ 

и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Зачет №3 по темам «Популяционно-видовой уровень», «Экосистемный уровень», 

«Биосферный уровень». 

Демонстрация 
модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; моделей-

аппликаций, иллюстрирующих деление клеток, микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида 
животных, гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных, коллекций, 
иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем, моделей-
аппликаций «Биосфера и человек». 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток растений и животных. Изучение клеток прокариот. Решение генетических задач. 

Выявление изменчивости организма. Сортавление схем передачи веществ и энергии. Выявление типов 

взаимодействия разных видов в конкретной среде 

Экскурсия: в биогеоценоз. 

Раздел 2. Эволюция (7 часов) 

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 
живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 



Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособленности к среде обитания 

Экскурсия: причины многообразия видов в природе. 

Контрольная работа № 3 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни (5 часов) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического 

мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 
окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 
Итоговая контрольная работа 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 

называть 

общие признаки живых организмов; 

признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; 

подцарств, типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

природных и искусственных сообществ; 

изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

строение и жизнедеятельность организмов; 

обмен веществ и превращение энергии; 

роль ферментов и витаминов в организме; 

особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, сим-

бионтов); 

дыхание, передвижение  веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом 

организме; 

иммунитет,  его  значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения 

и развития человека; 

вирусы как неклеточные формы жизни; 

среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

обосновывать 

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

особенности человека,  обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особен-

ности высшей нервной деятельности человека; 

влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры 

и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм чело-

века и его потомство; 

меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушения осанки, плоскостопия; 

влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сооб-

ществ в сохранении равновесия в биосфере; 



распознавать 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

наиболее распространенные виды растений и животных  своего  региона, растения  разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 

сравнивать 

строение и функции клеток растений и животных; 

организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства 

живой природы; 

применять знания 

о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращива-

ния, мер охраны; 

о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения 

продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и 

многообразия видов; 

делать выводы 

о клеточном строении организмов всех царств; 

о родстве и единстве органического мира; 

об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека 

от животных; 

наблюдать 

сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных; результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых 

организмов; 

соблюдать правила 

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания 

под влиянием деятельности человека; 

проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе . 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 

класс»: Учебник для общеобразоват. Учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 2012. – 304 с.; 
тетради с печатной основой: 
В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Введение в общую биологию». 9 класс. – М.: Дрофа, 
а также методических пособий для учителя: 
1) В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»: Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику – М.: Дрофа, 2005; 
2) Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 

2006; 
Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-тематический 

план, электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ресурсы) 
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
Дополнительная литература для учителя: 
1) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21 

век» «Мир и образование», 2005; 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/


3) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 
биология. –М.: Дрофа, 2004. – 216 с. 

4) Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998; 
для учащихся: 
1 В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Введение в общую биологию». 9 класс. – М.: Дрофа, 
 
 
 

 

 
 


