
УЧЕБНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по биологии 
для 5 класса 

 
Рабочая программа по курсу «Введение в биологию» для 5 класса составлена 

на основании следующих нормативных документов: 
1. Закон РФ «Об образовании» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования» (ФГОС ООО), утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1810. 

3. Примерная программа основного общего образования. Биология. 6-9 классы.  
Введение в биологию. 5 класс. - http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2757  

4. Авторская программа основного общего образования «Биология. 5-9 классы.  
Линейный курс» (авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) – Рабочие программы. Биология. 5-9 
классы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М. : 
Дрофа, 2013.   

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  
министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях от 31.марта 2014г. №253 
(«О внесении изменений»  Приказы  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529, 26.01.2016г. №38, 21.04.2016г. № 
459, 29.12.2016г. №1677, 08.06.2017г. №535, 20.06.2017г. №581)  

Ресурсное обеспечение 
Основные ресурсы: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 
использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

- Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 
А.А. Плешаков, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 2016. 

- Биология. Введение в биологию. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику А.А. 
Плешакова,  Н.И.  Сонина «Биология.  Введение в биологию.  5  класс» /  Н.И.  Сонин –  М.:  
Дрофа, 2016. 

- Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к учебнику А.А. 
Плешакова,  Н.И.  Сонина «Биология.  Введение в биологию.  5 класс» /  В.Н.  Кириленкова,  
В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2016. 

Дополнительные ресурсы: 
-  Тесты по биологии.  5  класс:  к учебникам А.А.  Плешакова,  Н.И.  Сонина 

«Биология. Введение в биологию. 5 класс» линий «Живой организм» и «Сфера жизни» / 
Г.А. Воронина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. –128 с. (Серия «Учебно-
методический комплект») 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru 
http://window.edu.ru 
http://fcior.edu.ru 
http://eor.edu.ru 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

1.  Интерактивная доска, проектор, 
2. Микроскопы, микропрепараты. Натуральные объекты: живые растения, гербарии 
 растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели 
 цветков. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2757
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


3. Демонстрационные таблицы. 
4. Электронное приложение к УМК. 
5. Электронно-образовательные ресурсы. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по курсу «Биология.Введение в биологию» для 5 класса 

составлена на основе программы основного общего образования «Биология. 5-9 классы. 
Линейный курс» (авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) и является средством достижения 
образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 
школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 
в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 
дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 
начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 
формированию целостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа 
предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 
работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 
способствует активному получению знаний. 

Данная рабочая программа описывает механизм реализации в 5 классе примерной 
программы по биологии, конкретизируя цели изучения биологии в 5 классе, способы 
контроля образовательных результатов, технологии, методы и формы организации 
образовательного процесса, а также тематический учебный план с указанием 
планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, которые могут 
быть достигнуты в результате изучения каждого раздела курса. 

Цели курса 
Целями биологического образования являются: 
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 
носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
сознание; воспитание любви к природе;  

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 
умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-
ценностному отношению к объектам живой природы. 



Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 
природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают 
общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 
исследования. Царства живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 
нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 
и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и 
значении бактерий, грибов, растений и животных. 

Рабочая программа соответствует авторской программе, не противоречит  
требованиям ФГОС ООО. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом ОУ на изучение биологии в 5 классе отводится 

34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 
 

Результаты освоения учебной программы по биологии в 5 классе: 
Личностные результаты 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

· Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта 

· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

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

· В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
· Осуществлять сравнение, 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: 

· Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты освоения: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 
картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч.) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 
дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология 
— наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 
природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 
исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 
приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 
элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 
цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной 
и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 
неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: 
белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в 
окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы. 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. Проведение наблюдений, 

опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

Личностные результаты 
- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 



— соблюдать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— слушать и слышать другое мнение. 

 
 
Предметные результаты обучения. 
Выпускник научится: 
—определять основные признаки живой природы; 
—пользоваться световым микроскопом; 
—давать характеристики органоидам клетки; 
—давать характеристики основным органическим и минеральным веществам, 

входящим в состав клетки; 
—узнавать ведущих естествоиспытателей и формулировать их роль в изучении 

природы. 
Выпускник приобретет навыки: 
—объяснения значения биологических знаний в повседневной жизни; 
—характеризовать методы биологических исследований; 
—работы с лупой и световым микроскопом; 
—узнавания на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
—объяснения роли органических и минеральных веществ в клетке; 
—соблюдения правил поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 
Метапредметные результаты обучения 
—проведение простейших наблюдений, измерений, опытов; 
—постановка учебных задач под руководством учителя; 
—систематизация и обобщение разных видов информации; 
—составление плана выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч.) 
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 
живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, 
Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, 
их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 
природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 
—основные признаки представителей царств живой природы. 
Учащиеся должны уметь: 
—определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 
—устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
—различать изученные объекты в природе, на таблицах; 



—устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
—объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
—проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; 
—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 
—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
Личностные результаты 
— соблюдать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
— отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— слушать и слышать другое мнение. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч.) 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 
Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 
травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в 
морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 
кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-
определителей, чучел, гербариев и др.). Исследование особенностей строения растений и 
животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 
решения. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—основные среды обитания живых организмов; 
—природные зоны нашей планеты, их обитателей. 
Учащиеся должны уметь: 
—сравнивать различные среды обитания; 
—характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
—сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
—выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым 

условиям; 
—приводить примеры обитателей морей и океанов; 
—наблюдать за живыми организмами. 
Метапредметные результаты обучения 
—находить и использовать причинно-следственные связи; 
—строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 



—выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 
тексту. 

Личностные результаты 
- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— соблюдать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 
— реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
— отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— слушать и слышать другое мнение. 
 
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч.) 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 
разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 
вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 
эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 
сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 
экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 
уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 
Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 
привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 
опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 
помощи. 

Демонстрация 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
—предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
—основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 
—правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 
—простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 
Учащиеся должны уметь: 
—объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 
—объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
—обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
—соблюдать правила поведения в природе; 
—различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 

растений и животных; 



—вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 
товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 
—работать в соответствии с поставленной задачей; 
—составлять простой и сложный план текста; 
—участвовать в совместной деятельности; 
—работать с текстом параграфа и его компонентами; 
—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
Личностные результаты обучения 
—Формирование ответственного отношения к обучению; 
—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
—формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 
—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
—формирование основ экологической культуры. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Из них № 
п/п 

Тема раздела Кол-во 
час. Лаб. 

работы 
Пр. 

работы 
Обобщающий 

урок 
1 Живой организм: строение и 

изучение 
8 2  1 

2 Многообразие живых 
организмов 

14   1 

3 Среда обитания живых 
организмов 

6 1 1 1 

4 Человек на Земле 5 1 1 1 
Резервное время 1    
Всего 34 4 2 4 

 
 
 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на 
основании  

следующих нормативных документов: 
1. Закон РФ «Об образовании» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  
3. образования» (ФГОС ООО), утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1810. 
4. Примерная программа основного общего образования. Биология. 6-9 классы.  
5. Введение в биологию. 5 класс. - http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2757  
6. Авторская программа основного общего образования «Биология. 5-9 классы.  
7. Линейный курс» (авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) – Рабочие программы. 

Биология. 5-9 классы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е 
изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013.  

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  
9. министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  от 31.марта 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2757


2014г. №253 («О внесении изменений»  Приказы  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529, 
26.01.2016г. №38, 21.04.2016г. № 459, 29.12.2016г. №1677, 08.06.2017г. №535, 
20.06.2017г. №581) 

10. .  
Ресурсное обеспечение 

Основные ресурсы: 
1. Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: 
Дрофа, 2016. 
2. Сонин Н.И. Рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Сонина, В.И. Сониной Биология. 
Живой организм. 6 класс. – М.: Дрофа, 2016. 
Дополнительные ресурсы: 
1. Плешаков А. А.. 6 кл.: Биология. Живой организм, рабочая тетрадь к учебнику А. 
А. Плешакова, Н. И. Сонина «Биология. Живой организм». М.:-Дрофа,2016. 
2. Акперова И.А., Сысолятина Н.Б., Сонин Н.И., тетрадь для лабораторных и 
самостоятельных наблюдений, Москва, «Дрофа», 2016. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://school-collection.edu.ru 
2. http://window.edu.ru 
3. http://fcior.edu.ru 
4. http://eor.edu.ru 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 
1.  Интерактивная доска, проектор, 
2. Микроскопы, микропрепараты. Натуральные объекты: живые растения, гербарии 
 растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели 
 цветков. 
3. Демонстрационные таблицы. 
4. Электронное приложение к УМК. 
5. Электронно-образовательные ресурсы. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе.  При 
этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала 
начальной школы, так и ненужное опережение.  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком 
природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 
мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе  
природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и 
производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.  

Поэтому  главная цель российского образования  заключается в повышении его качества и 
эффективности  получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи 
был принят новый государственный образовательный стандарт  общего образования. В соответствии с 
ФГОС  базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить: 
- формирование биологической и экологической грамотности; 
- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 
- представление о человеке как биосоциальном существе; 
- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Курс для учащихся  6 классов реализует следующие задачи: 
- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе 
изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы», познакомить учащихся с основными понятиями и 
закономерностями науки биологии; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку. 
В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  
Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний.  
Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, личностно-

ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. Целесообразно также проведение 
региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе образовательных и 
воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по 
защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 
работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному 
получению знаний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, 
лабораторные и контрольные работы) и устный опрос. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные предметы» и является 
обязательным для изучения учебным предметом на уровне основного общего образования. Программа для 
6 класса рассчитана на 68 часов в год,  2 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебной  программы  
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду,  наличие опыта участия в социально значимом труде.  
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 16 поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры;  уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).  
Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 



закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:  
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов,  мыслей;  представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы,  способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации 
в зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий.  
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.  
Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
• 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 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 



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 логическую 
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 
решения практических задач определенного класса;  
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов 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 
планируемого результата;  
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками 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 
самостоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет:  
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних 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. Обучающийся сможет:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 



деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности 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), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).  
Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  
• 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 
явлениями, 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 
явлений 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 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя 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. Обучающийся 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 
существенных 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, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать 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, информационный, 
текст non-fiction);  
• критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся 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 
окружающей среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся 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 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  
− определять возможные роли в совместной деятельности;  
− играть определенную роль в совместной деятельности;  
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 



мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность 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, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  
12. Умение 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. Обучающийся 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 
деятельности;  
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 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 условиями 
коммуникации;  
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 



написание писем, сочинений, 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. 
Предметные результаты:  

 В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, 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 животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.  

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач.  

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

здорового образа жизни в быту;  
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

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

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя 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.  

 
 
 
 
 
 

8 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного курса «Биология: Многообразие живых 

организмов: Животные» (8 класс) разработана на основе Рабочей программы В.Б. 
Захарова и Н.И. Сонина «Биология» (5-9 классы) линейного курса УМК «Живой 
организм» (составленной на основе документов Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования для основной школы) 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 для основной школы, Программы развития и 



формирования универсальных учебных действий, а также Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Рабочая программа учебного курса «Биология: Многообразие живых 
организмов: 

Животные» (8 класс) разработана в соответствии со следующими документами: 
· Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ; 
· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 года № 1897;  

· Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года) 

· Учебный план МБОУ многопрофильный лицей на 2018-2019учебный год; 
 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
 
3. Рабочая программа – Захаров, В.Б. Биология. 5-9 классы: рабочая программа к 

линии УМК «Живой организм»: учебно-методическое пособие/ В.Б. Захаров, Н.И. 
Сонин. – М.: Дрофа, 2017. – 46 с. 

4. Учебник – Сонин, Н.И. Биология: Многообразие живых организмов: Животные. 8 
кл.: учебник/ Н.И Сонин, В.Б. Захаров. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015  

 
Актуальность: 
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 
Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Изучение курса биологии обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 
интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 
содержания проведен с учетом 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. 

 
Цели и задачи курса: 
 
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 
· социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений,  
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 
ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 
· приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 
· развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение  
знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 
методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 



· создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями:  
учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Задачи: 
Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
· формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной  
картины мира; 
· овладение научным подходом к решению различных задач; 
· овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и  
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 путем 
применения межпредметного анализа учебных задач. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 
Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Помимо мировоззренческого значения, адекватные 
представления о живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья 
человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. 
Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 
эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 
важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 
образования.  

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 
обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 
природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 
круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 
преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 
идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 
формирования их научного мировоззрения. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом резерв свободного 
времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского 
подхода для использования разнообразных форм организации учебного процесса и 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 
Срок реализации: 1 год 
Количество часов в год (по программе): 68 часов. 
Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 2 часа. 
Технологии, методы: 
· здоровьесберегающих; 
· информационно-коммуникативных; 
· проблемного обучения; 
· развивающего обучения; 
· дифференцированного обучения; 
· личностно-ориентированных; 
· коммуникативно-диалоговой деятельности; 



· развития исследовательских навыков; 
· развития проектной деятельности; 
· опережающего обучения; 
· продуктивного чтения; 
· развития навыков контроля и самоконтроля. 
Формы текущего и итогового контроля: контрольные работы, тестирование. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

Предметные результаты изучения курса «Биология: Многообразие живых 
организмов: Животные» (8 класс) включают в себя: 

· понимать смысл биологических терминов; 
· характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и  
· оценивать их роль в познании живой природы; 
· осуществлять элементарные биологические исследования; 
· проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
· пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и  
· перечислять свойства живого;  
· выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов 

и  
· бактерий; 
· описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост,  
· развитие, размножение; 
· различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых  
· организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 
покрытосеменные); 

· сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения 
на основе  

· сравнения; 
· характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых  
· организмов; 
· определять роль в природе различных групп организмов; 
· объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 
· составлять элементарные пищевые цепи; 
· приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 
· находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых  
· организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 
· объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 
· различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 
· описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
· формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении  



· лабораторных работ; 
· демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа  
· жизни; 
· анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
· демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
· соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами  
· (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
· демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и  
· растениями; 
· уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
Метапредметные результаты изучения «Биология: Многообразие живых 

организмов: Животные» (8 класс) включают в себя: 
· 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  
· работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
· в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 
· 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.  
· самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
· в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы; 
· учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 
· понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
· уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
 

· Личностные результаты изучения курса «Биология: Многообразие живых 
организмов: Животные» (8 класс) включают в себя: 



· осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  
· и объяснения на основе достижений науки; 
· постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
· осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  
· самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.); 
· оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 
· формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и  
· поступки с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле; 
· оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и  
· сохранения здоровья; 
· реализация установок здорового образа жизни; 
· сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 
· эстетическое отношение к живым объектам. 

 
 

· Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 
· Учащийся научится: 
· выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов; 
· аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов, 

животных,  
· аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 
· классифицировать биологические объекты на основе определения их 

принадлежности к  
· определенной систематической группе; 
· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных  
· организмов в жизни человека; 
· объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп и 

животных на 
· примерах сопоставления биологических объектов; 
· выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде  
· обитания; 
· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их  
· изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
· сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и  
· умозаключения на основе сравнения; 
· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и  
· тканей, органов и систем органов; 
· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты  
· 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 домашних 

животных,  



· ухода за ними; 
· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
· Учащийся 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 

различных  
· царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 
· использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 
· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

живой природе; 
· создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях  
· и грибах, на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
· работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением  
· особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнения окружающих 
и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 
 

Содержание учебного предмета: 
«Биология: Многообразие живых организмов: Животные» (68 ч) 

 
Часть 1. Царство Животные (53 часа) 
 
Введение (2 часа) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 
органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная 
регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 
представителей других царств живой природы. Систематика животных. Таксономические 
категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Практическая работа №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового океана". 
 
Подцарство Одноклеточные (4 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как 
целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные 
органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и 
жгутиковых.  Тип Споровики.  Споровики -  паразиты человека и животных.  Особенности 
организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 



биоценозах. 
Лабораторная работа №1 "Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки". 
Подцарство Многоклеточные (47 часов) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 
ткани животных. 
1.2.1.Тип Губки (2 часа) 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 
значение. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 
1.2.2. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 
Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные 
и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема строения гидры, медузы и колонии 
коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 
кишечнополостных. 

Лабораторная работа №2 "Изучение таблиц, отражающих ход регенерации у 
гидры". 
1.2.3. Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 
у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 
Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей 
- паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний.  

Лабораторная работа №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего 
цепня". 
1.2.4. Тип Круглые черви (2 часа) 

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 
аскариды. Меры профилактики аскаридоза.  

Лабораторная работа №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды". 
1.2.5. Тип Кольчатые черви (2 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя 
нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: 
Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение дождевого червя". 
1.2.6. Тип Моллюски (2часа) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие 
моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение Моллюсков". 
1.2.7. Тип Членистоногие (6 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 
членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 
Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 
раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 
характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 
биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 
Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие 
и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

Лабораторная работа №7 "Изучение внешнего строения и многообразие 
Членистоногих". 
 



1.2.8. Тип Иглокожие (1 час) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  
1.2.9. Тип Хордовые (28 часов) 
Подтип Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 
характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и 
распространения. 
Подтип Черепные (27 часов) 
1). Надкласс Рыбы (4 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 
рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 
хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и 
черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 
рыб. 

Лабораторная работа №8 "Особенности внешнего строения рыб, связанный с их 
образом жизни". 
2). Класс Земноводные (4 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных 
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обита ния 
и экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на 
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Лабораторная работа №9 "Особенности внешнего строения лягушки, связанные с 
ее образом жизни". 
3). Класс Пресмыкающиеся (4 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично 
наземных животных. Структурно - функциональная организация пресмыкающихся на 
примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 
Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. 
Вымершие группы пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №10 "Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 
ящерицы, змеи". 
4). Класс Птицы (4 часа) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, 
или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. 
Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 
степей и пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоёмов и побережий). 
Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №11 "Особенности внешнего строения птиц, связанных с их 
образом жизни". 
5). Класс Млекопитающие (7 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 
сельскохозяйственные животные).  

Лабораторная работа №12 "Изучение внутреннего строения Млекопитающих". 



Лабораторная работа №13 "Распознавание животных своей местности, определение 
их систематического положения и значения в жизни человека". 
Основные этапы развития животных (4 часа) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 
широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 
кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ них плоских червей. 
Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 
Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 
эры.  Выход позвоночных на сушу.  Первые земноводные.  Господство рептилий в 
мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 
животных. 

Лабораторная работа №14 "Анализ родословного древа царства Животные". 
Часть 2. Вирусы (2 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - возбудители 
опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 
вирусов. 
Часть 3. Экосистема. Среда обитания (9 часов) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов 
между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 
Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды 
на животных и растения.  
Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 
редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. 
Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 
Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 
газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Лабораторная работа №15 "Анализ цепей и сетей питания". 
Обобщение (4 часа) 

 
 

Учебно – тематический план 

Тема (раздел) Количество 
часов 

Лабораторные 
и практические 

работы 

Контрольные 
работы 

(промежуточн
ый и текущий 

контроль) 
Часть 1. Царство Животные 53   
Введение 2 п. р. №1 - 
Подцарство Одноклеточные 4 л. р. №1 к. р. №1 
Подцарство Многоклеточные 47   
1.2.1.Тип Губки 2 - - 
1.2.2. Тип Кишечнополостные 2 л. р. №2 к. р. №2 
1.2.3. Тип Плоские черви 2 л. р. №3 - 
1.2.4. Тип Круглые черви 2 л. р. №4 - 
1.2.5. Тип Кольчатые черви 2 л. р. №5 к. р. №3 
1.2.6. Тип Моллюски 2 л. р. №6 - 
1.2.7. Тип Членистоногие 6 л. р. №7 к. р. №4 
1.2.8. Тип Иглокожие 1 - - 



 
 

9 класс 
Пояснительная записка 

 
Документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 
1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования по 
биологии, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004г.№1089. 

2.  Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету 
(Приказ МО Российской федерации № 1276). 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.32 п.7). 
4. Учебный план ОУ на 2017/2018 учебный год. 
 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 
 

Основные ресурсы: 
1. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности: 

Учебник для 9 класса средней школы. М.; Дрофа, 2011. 
 
Дополнительные ресурсы: 

1. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 
2. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2003. 
3. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология: Пособие для средних специальных 

учебных заведений. 4-е изд. М.: Высшая школа, 2003. 
4. Мамонтов С.  Г.,  Захаров В.В.,  Козлова Т.А.  Основы биологии:  Книга для 

самообразования. М.: Просвещение, 1992. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни 
жизни. М.: Просвещение, 1994. 

5. Чайковский Ю.В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, 2003. 
 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru 
http://window.edu.ru 
http://fcior.edu.ru 
http://eor.edu.ru 

Пояснительная записка 

1.2.9. Тип Хордовые 28   
Подтип Бесчерепные 1 - - 
Подтип Черепные 27   
1). Надкласс Рыбы 4 л. р. №8 к. р. №5 
2). Класс Земноводные 4 л. р. №9 - 
3). Класс Пресмыкающиеся 4 л. р. №10 к. р. №6 
4). Класс Птицы 4 л. р. №11 к. р. №7 
5). Класс Млекопитающие 7 л. р. №12,13 к. р. №8 
Основные этапы развития животных 4 л. р. №14 - 
Часть 2. Вирусы 2 - к. р. №9 
Часть 3. Экосистема. Среда обитания 9 л. р. №15 к. р. №10 
Обобщение 4ч - - 

Итого 68 ч 15 л/р 
1 п/р 10 к. р. 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


Курсом «Общая биология» завершается изучение биологических дисциплин в 
основной школе. Рабочая программа составлена на основе типовой программы основного 
общего образования (Сборник нормативных документов. М.: Дрофа, 2004.) с учётом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
Программа  реализует новую концепцию содержания биологического образования.  

По программе на изучение курса отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 
Обучение ведётся по учебнику: Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Н.И.Сонин.  Биология. 

Общие закономерности. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Дрофа, 2011. Учебник рекомендован Министерством образования РФ и включён в 
Федеральный комплект учебников. 

Программа по биологии учитывает минимум содержания образования и требований 
к уровню подготовки выпускников по биологии. Методы и формы обучения определяются 
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 
личности. В связи с этим основные методы изучения биологии на данном уровне: 
обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся. 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 и требованиями ФКГС ОО. 

Программа включает перечень лабораторных и практических работ, учебных 
экскурсий и других форм практических занятий в ходе выполнения учащийся овладевает 
умениями работать с микроскопом и изготовлять простейшие микропрепараты для 
микроскопических исследований; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить биологические эксперименты. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 
тетрадью на печатной основе: Н. И. Сонина, В.Б., Захарова Биология. Общие 
закономерности. Рабочая тетрадь. 9 класс. М.: Дрофа, 2011. 

В тетрадь включены вопросы и задания,  в том числе в форме лабораторных работ,  
познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками 
позволит диагностировать сформированность  умения, узнавать (распознавать) 
биологические объекты. 

 
Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  
· освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

формировании целостной картины развития жизни на Земле и эволюционных процессах; о 
структурной организации живых организмов и процессах, происходящих в биологических 
системах разного уровня организации; о причинах непрерывности жизни; о 
взаимоотношениях организма и среды, а также об антропогенном  влиянии на  природу. 

· овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности живых организмов; 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
биологические эксперименты.  

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения курса на уроках и во внеурочной деятельности через 
систему практических и лабораторных работ, творческих заданий, проектную и 
исследовательскую деятельность. 

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

· использование приобретённых знаний и умений жизни для сохранения 
многообразия живой природы, грамотного использования её богатств и оценки 



последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для создания новых, 
высокотехнологичных процессов, основанных на биологических процессах с целью 
получения биологически чистой продукции и с целью повышения качества жизни; 
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.  

 
Ожидаемые результаты обучения 

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны: 
 Знать/понимать: 
· особенности жизни как формы существования материи;  
· роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 
· фундаментальные понятия биологии;  
· сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 
· основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 
· соотношение социального и биологического в эволюции человека; основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 
отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;  

Уметь: 
· пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

· давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 
вопросам; 

· работать с микроскопом и изготовлять простейшие микропрепараты для 
микроскопических исследований; 

· решать генетические задачи, составлять родословные, строить 
вариационные кривые на растительном и животном материале; 

· работать  с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 
конспект, реферат; 

· владеть языком предмета. 
 

Учебно-тематическое планирование 

Название темы Количество 
часов Введение. 1 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых 
организмов. 

2 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период. 2 
Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 
естественного отбора. 

4 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 
как результат действия естественного отбора. 

2 

Тема 1.5. Микроэволюция. 2 
Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 3 



Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле. 2 
Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 3 
Всего 21 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов. 
Тема 2.1. Химическая организация клетки. 2 
Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 3 
Тема 2.3. Строение и функции клеток. 5 
Всего 10 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Тема 3.1. Размножение организмов. 2 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 3 
Всего 5 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. 
Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. 10 
Тема 4.2. Закономерности изменчивости. 6 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 4 
Всего 20 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 
Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции. 3 
Тема 5.2. Биосфера и человек. 2 

Тема 5.3. Человек и окружающая среда. 6 

Резерв  1 

Всего 12 

Итого 68 
 


