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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 класса разработана

на основе стандарта основного общего образования по биологии согласно
«Федерального компонента общего образования и федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования», рекомендованного Министерством образования РФ
(приказ Министерства образования №1089 от 05.03.2004г.), на основе Примерной
учебной программы по биологии и авторской программы по биологии для
обучающихся, опубликованной в сборнике «И.Н. Пономарева и др. Биология: 5
– 9 классы: программа». – М.: Вентана - Граф, 2012, в соответствии с учебным
планом МАОУШкола №87 на 2023 – 2024 учебный год.

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Цели биологического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном.

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 вызывают
определённые особенности развития современных подростков). Наиболее
продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является
социоморальная и интеллектуальная взрослость.

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, формированием 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.



Общая характеристика учебного предмета, курса биологии

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.

Биология как учебная дисциплина предметной области
«Естественнонаучные предметы» обеспечивает:

• формирование системы биологических знаний как компонента
целостности научной карты 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.



Описание места учебного предмета в учебном плане

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом
(БУПом) для ступени основного общего образования. Биология в основной школе
изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения
составляет 280, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по
68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу
биологии на ступени основного общего образования предшествует курс
«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является
пропедевтическим.

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения
общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким
образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой
базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является
основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.



Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса биологии

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, мета- предметные и предметные результаты освоения предмета.

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих
личностных результатов:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей
этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных
ценностей много национального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
• 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
познавательных интересов;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к
живым объектам;
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
• формирование уважительного отношения к истории, культуре,
национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности
и миролюбия;



• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
• формирование понимания 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; формирование
экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие
ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной

программы основного общего образования являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках) ,
анализировать и оценивать информацию;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
• 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;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать
и отстаивать свою точку зрения;
• 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 учёта
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• формирование и развитие компетентности в области использования,
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).



Предметными результатами освоения биологии в основной школе
являются:

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её
развития, для формирования современных представлений о
естественнонаучной картине мира;
• 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;
• приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде;
• 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 действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и
роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции
растений и животных;
• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;



• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.



Содержание предмета, курса биологии 5 класс
Тема 1. Биология – наука о живом мире (9 ч).
Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа.

Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных
людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства.
Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе— биология.

Свойства живого. Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки
живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение,
раздражимость.

Организм — единица живой природы. Органы организма, их функции.
Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма
как единого целого.

Методы изучения природы. Использование биологических методов для
изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в
лабораторных условиях.

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных
приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы:
лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком.
Усовершенствование микроскопа А. ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр,
объектив, тубус, предметный столик, зеркальце.

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных

приборов».
Строение клетки. Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка.

Части клетки: ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка
у растительных клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. Ткани
животных и растений. Их функции.

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений»



Химический состав клетки. Химические вещества клетки: неорганические и
органические. Неорганические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их
значение для организма. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры,
их значение для жизни организма и клетки.

Процессы жизнедеятельности клетки. Основные процессы, происходящие в
живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение.
Деление клетки — процесс размножения (увеличения числа клеток). Новые
клетки — только от клетки. Деление клеток, обеспечивающее передачу
наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей
клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы-
биосистемы.

Великие естествоиспытатели. Великие учёные- естествоиспытатели:
Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов).

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 1: «Биология –
наука о живом мире».

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч)

Царства живой природы. Актуализация понятий «классификация»,
«систематика», «царство», «вид». Царства клеточных организмов: бактерий,
грибов, растений и животных. Вирусы— неклеточная форма жизни: их строение,
значение и меры профилактики вирусных заболеваний.

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Актуализация знаний о царстве
бактерий. Бактерии — примитивные одноклеточные организмы, различные по
форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки
надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка,
отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа
организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и
гетеротрофах.



Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе:
разложение мёртвого органического вещества, повышение плодородия почвы.
Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, способствующий усвоению
растениями недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии.
Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие
разными типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий —
брожение. Полезные бактерии: их использование при создании пищевых
продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие
отравления и инфекционные заболевания человека и животных. Разработка
средств борьбы с болезнетворными бактериями.

Растения. Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений
на Земле. Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность
благодаря наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение
клеток растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокариоты.
Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные),
голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и
побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их
основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами,
остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни
человека.

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов
растения».

Животные. Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности
животных — гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов
чувств. Среда обитания: вода, почва, суша и другие организмы. Одноклеточные
и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека.
Зависимость от окружающей среды.

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных».



Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные
грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба.
Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты,
симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз

гриба и растения — грибокорень(микориза).
Многообразие и значение грибов. Шляпочные грибы: грибница и плодовое

тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы. Их использование в здравоохранении.
Антибиотик пенициллин. Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в
хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и
употребления грибов в пищу. Паразитические. Роль грибов в природе и в жизни
человека.

Лишайники. Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и
водоросли, многообразие, значение, местообитание. Внешнее и внутреннее
строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни
человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха.

Значение живых организмов в природе и жизни человека.
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные

для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение
биологического разнообразия в природе и жизни человека.

Обобщение и систематизация знаний по теме 2: «Многообразие живых
организмов».

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете.
Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной
и организменной сред. Примеры организмов — обитателей этих сред жизни.

Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в
природе — экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы
живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов.

Приспособления организмов к жизни в природе



Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям
своего обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым
условиям зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой
окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений.

Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой природой.
Взаимодействие живых организмов между собой. Поток веществ через живые
организмы — пищевая цепь. Растения — производители органических веществ;
животные— потребители органических веществ; грибы, бактерии— разлагатели.
Понятие о круговороте веществ в природе. Природное сообщество —
совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды.
Примеры природных сообществ.

Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы
природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес,
степь. Природные зоны России, их обитатели.

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши,
окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты.
Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность
живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной
Америки, Евразии, Антарктиды.

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной
среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы.
Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к
условиям обитания.

Обобщение и систематизация знаний по теме 3: «Жизнь организмов на
планете Земля».

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч)



Как появился человек на Земле. Когда и где появился человек. Предки
Человека разумного. Родственник человека современного типа — неандерталец.
Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические
особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши
дни.

Как человек изменял природу. Изменение человеком окружающей среды.
Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране
природы.

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов,
происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих
видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения.
Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники,
Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и
природных сообществ.

Сохраним богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира.
Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле
охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры
увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых
территориях.

Итоговый контроль. Проверка знаний по курсу биологии 5 класса.
Обсуждение заданий на лето.
Экскурсия: «Весенние явления в природе».



Содержание предмета, курса биологии 6 класс

Тема 1. Наука о растениях – ботаникаЦарство Растения. Внешнее строение и общая характеристикарастений.Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные игенеративные органы. Места обитания растений. История использования иизучения растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях –ботаника.Многообразие жизненных форм растений.Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных формрастений со средой обитания. Характеристика отличительных свойств наиболеекрупных категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников,кустарничков, полукустарников, трав.Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки.Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительнойклетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды.Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка – живая система.Особенности растительной клетки.Ткани растений.Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая,механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живойорганизм, состоящий из клеток и тканей.Тема2. Органы растенийСемя, его строение и значение.Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш,эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольныерастения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значениесемян в природе и жизни человека.Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли»Условия прорастания семян.Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательныевещества семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света. Срокипосева семян.Корень, его строение и значение.Типы корневых систем растений. Строение корня – зоны корня: конуснарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм.Видоизменения корней. Значение корней в природе.Лабораторная работа №2. «Строение корня проростка».Побег, его строение и развитие.Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная,генеративная(цветочная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка ипасынкование. Спящие почки.Лабораторная работа №3. «Строение вегетативных и генеративных почек».Лист, его строение и значение.



Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: кожица, мякоть,жилки. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листадля растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизнирастения. Видоизменения листьев.Стебель, его строение и значение.Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: древесина,сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. Видоизменения стебля унадземных и подземных побегов (корневище, клубень, луковица).Лабораторная работа №4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы».Цветок, его строение и значение.Цветок как видоизмененный укороченный побег, развивающийся изгенеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Соцветия,их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условиеоплодотворения. Типы опыления (перекрестное и самоопыление). Переносчикипыльцы. Ветроопыление.Плод. Разнообразие и значение плодов.Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения.
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растенийМинеральное питание растений и значение воды.Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания растений.Извлечение растением из почвы растворенных в воде минеральных солей.Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ порастению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и ихроль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде.Воздушное питание растений – фотосинтез.Условия образования органических веществ в растении. Зеленые растения –автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ.Значение фотосинтеза в природе.Дыхание и обмен веществ у растений.Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессовфотосинтеза и дыхания. Обмен веществ в организме как важнейший признакжизни.Размножение и оплодотворение у растений.Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое иполовое. Бесполое размножение – вегетативное и размножение спорами. Главнаяособенность полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковыхрастений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного ученого С.Г.Навашина.Вегетативное размножение растений и его использование человеком.Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использованиевегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей.Лабораторная работа №5. «Черенкование комнатных растений».Рост и развитие растений.Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапыиндивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и развития



растений от условий среды обитания. Периодичность протекания жизненныхпроцессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотические,биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений.
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мираСистематика растений, её значение для ботаники.Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид какединица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Рольсистематики в изучении растений.Водоросли, их многообразие в природе.Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразиеводорослей. Отделы: Зеленые, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослейв природе. Использование водорослей человеком.Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печеночники иЛистостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) иразвитие моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов вприроде и в жизни человека.Лабораторная работа №6. «Изучение внешнего строения моховидных растений».Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика.Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового ибесполого размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов:Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и вжизни человека.Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение.Общая характеристика голосеменных. Расселение Голосеменных по поверхностиЗемли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня развитияголосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развитияпредставителей класса Хвойные. Представители Голосеменных на территорииРоссии. Их значение в природе и жизни человека.Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристикапокрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развитияпокрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность кразличным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных формпокрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольныерастения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающихвидов.Семейства класса Двудольные.Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные,Пасленовые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение вприроде и жизни человека. Сельскохозяйственные культуры.Семейства класса Однодольные.Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительныепризнаки. Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковыхрастений.



Историческое развитие растительного мира.Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развитиярастительного мира. Выход растений на сушу. Характерные чертыприспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатахэволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающихвидов.Многообразие и происхождение культурных растений.История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбораи селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения.Расселение растений. Сорные растения. Их значение.Дары Старого и Нового Света.Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового (картофель,томат, тыква) Света. История и центры их появления. Значение растений в жизничеловека.
Тема 5. Природные сообществаПонятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме.Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачев оструктуре природного сообщества и функциональном участии живыхорганизмов в нем. Круговорот веществ и поток энергии как главное условиесуществования природного сообщества. Совокупность живого населенияприродного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Рольрастений в природных сообществах.Экскурсия. «Весенние явления в жизни экосистемы.Совместная жизнь организмов в природном сообществе.Ярусное строение природного сообщества – надземное и подземное. Условияобитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов какследствие ярусного строения природных сообществ.Смена природных сообществ и ее причины.Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние ивнешние. Естественные и культурные природные сообщества, их особенности ироль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению природныхсообществ.



Содержание предмета, курса биологии 7 класс.

1. Общее знакомство с животными
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений.

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные.
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе.
Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль
животных в природных сообществах. Трофические связи в природных
сообществах (цепи питания). Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.
Зависимость жизни животных от человека. Охрана животного мира.
Классификация животных. Основные систематические группы животных:
царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение
классификации животных. Краткая история развития зоологии. Многообразие
животных в природе.
2. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие
простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в
кишечнике животных. Корненожки. Обыкновенная амеба как организм.
Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли).
Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание,
выделение, размножение, инцистирование. Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как
простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные
жгутиковые. Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее.
Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории
крупных животных. Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба,



малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы
распространения малярии. Борьба с малярией. Значение простейших в природе и
жизни человека.
3. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний
вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма.
Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение
гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские кишечнополостные. Их
многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение
кишечнополостных в природе и жизни человека.
4. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и
паразитических червей. Среда обитания червей. Плоские черви. Белая планария
как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид.
Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы
чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (либо
бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности
строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых
червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных.
Предохранение от заражения паразитическими червями человека и
сельскохозяйственных животных. Понятие "паразитизм" и его биологический
смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в
природе и жизни человека. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь.
Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах.
Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и
развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. Значение червей
и их место в истории развития животного мира.
5. Тип Моллюски
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и
поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль



раковины. Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная
улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание.
Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Места их
обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание.
Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. Класс Головоногие
моллюски. Осьминоги, кальмар и каракатица. Особенности их строения.
Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.
6. Тип Членистоногие
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми
червями. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места
обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание.
Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и
жизни человека. Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие
паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение.
Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение
пауков в биогеоценозах. Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни.
Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей
болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в
природе и их значение для человека. Класс Насекомые. Общая характеристика
класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере
майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого).
Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы
развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением:
Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным
превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые,
Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и
сельскохозяйственным растениям. Одомашнивание насекомых на примере
тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний
человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные
насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты.



Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и в жизни человека.
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди
представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение.
Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.

7. Тип Хордовые
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения
ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса
Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на
примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль
плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. Внутреннее
строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный
пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения.
Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления
у рыб. Понятие о популяции. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие
костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб.
Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по
их восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Значение их в
происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к
разным условиям обитания. Промысловое значение рыб. География рыбного
промысла. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные,
трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от
местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство
рыбных ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его
одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых
хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование
акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.
8. Класс Земноводные, или Амфибии



Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки.
Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки.
Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок
земноводных с рыбами. Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны,
саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные.
Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
9. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности
внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц).
Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение.
Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Змеи, ужи, гадюки (или другие
представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и
ящериц. Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от
укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе
и в жизни человека. Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль
пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания.
Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.
10. Класс Птицы
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и
внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена
веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств,
поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися.
Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и
сезонные явления. Перелеты птиц. Происхождение птиц от древних
пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые)
птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения
и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. Экологические группы
птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и



привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые
птицы, их рациональное использование и охрана. Домашние птицы.
Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование
человеком.

11. Класс Млекопитающие, или Звери
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности
внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов,
пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем,
органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и
развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие
млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности
биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие отряды
плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны.
Зайцеобразные. Хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи). Ластоногие.
Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых
пространств, водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери.
Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних
животных. Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе
и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери.
Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая
целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана
млекопитающих.



Содержание предмета, курса биологии 8 класс.

1. Введение
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для
самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология,
медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и
использование в собственной жизни.
2. Строение организма
Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная
регуляция.
Демонстрации:
 Строение и разнообразие клеток организма человека.
 Ткани организма человека.
 Органы и системы органов организма человека.
 Нервная система.
3. Опорно-двигательная система – опора и движение
Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма.
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-
двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления
позвоночника. Признаки хорошей осанки.
Демонстрации:
 Строение опорно-двигательной системы.
 Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы.
4. Кровь, кровообращение
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение
постоянства внутренней среды организма.
Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы
крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость.
Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет.
Значение работы Л. Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация.



Демонстрации:
 Состав крови.
 Группы крови.
Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и
кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и
предупреждение. Артериальное и венозное кровотечение. Приемы оказания первой
помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лимфообращения.
Связь кровеносной и лимфатической системы.
Демонстрации:
 Кровеносная система.
 Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
 Лимфатическая система.
Самонаблюдения:
1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.
2. Измерение кровяного давления.
5. Дыхание
Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха.
Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждения
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для
защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха, как фактор
здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасение утопающего.
Демонстрации:
 Система органов дыхания.
 Механизм вдоха и выдоха.
 Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение
утопающего.
6. Пищеварение
Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как
биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки,
жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. Строение



и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Роль ферментов
в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций,
гепатита.
Демонстрации:
 Пищеварительная система
7. Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие
жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и
роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в
организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах.
Появление авитаминозов и меры их предупреждения.
8. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой
помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры
их предупреждения для сохранения здоровья.
Демонстрации:
 Строение кожи.
 Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях.
 Мочеполовая система.
9. Нервная система. Эндокринная система
Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции.
Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушение деятельности нервной
системы и их предупреждения. Эндокринная система. Железы внешней и
внутренней секреции, их строение и регуляции. Гормоны. Регуляция деятельности
желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.
Демонстрации:
 Нервная система.
 Железы внешней и внутренней секреции.
10. Анализаторы. Органы чувств



Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения и слуха,
их профилактика.
Демонстрации:
 Анализаторы
Самонаблюдения:
1. Изучение изменения размера зрачка.
11. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования
И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в содержании
учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их
биологическое значение. Биологическая природа и социальная сущность человека.
Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь,
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколения
информации.
Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и
мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личностей: способности,
темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и
бодрствование. Значение сна.
12. Индивидуальное развитие организма
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.



Содержание предмета, курса биологии 9 класс.

1.Введение
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для
понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими
науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место
курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и
задачи курса. Демонстрация портретов ученых-биологов.
2. Основы цитологии
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение
цитологических исследований для других биологических наук, медицины,
сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки основные положения
клеточной теории. Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка
как единица развития, структурная и функциональная единица живого.
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: углеводы, белки, липиды,
АТФ, их строение и роль. Ферменты, их роль в регуляции процессов
жизнедеятельности. Строение прокариотической клетки. Строение
эукариотической клетки. Основные компоненты и строение мембран.
Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма
и клеточные органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения клеток
бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ
и превращения энергии в к клетке. Каталитический характер реакций обмена
веществ. Пластический и энергетический обмен. Автотрофы и гетеротрофы.
Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение
в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической
информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков.
Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о
гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки;
опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных



молекул и вирусных частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-
аппликации «Синтез белка».
3. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого
размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое
значение. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы.
Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез.
Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений.
Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития
(онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез,
размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез
животных. Взаимовлияние организма. Уровни приспособления организма к
меняющимся условиям. Старение и смерть организмов. Специфика онтогенеза
при бесполом размножении
Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового
размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений,
сходство зародышей позвоночных животных; схем митоза и мейоза.
4. Основы генетики
История развития генетики. Закономерности наследования признаков,
выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности.
Moногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное
и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого
комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических
законов наследования. Генетическое определение пола. Генетическая структура
половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование
признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Группы
сцепления генов. Сцепленное наследование признаком Закон Т. Моргана. Полное
и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. Генотип как
целостная система. Хромосомная и цитоплазматическая наследственность.



Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование,
кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность,
эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Основные
формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации.
Полулетальные и летальные мутации. Комбинативная изменчивость.
Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического
разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной
изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней
среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические
закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием.
Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы
наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих
влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов,
коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.
5. Генетика человека
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие
человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах.
Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья.
Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни.
Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение
биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики,
Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-
генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и
перспективы.
Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические
проявления.
6. Основы экологии
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия



фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды,
пределы выносливости. Адаптации организмов. Биотические факторы среды.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения —
симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения:
хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения—нейтрализм.
Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёвым учения о биогеоценозе.
Популяция – основная единица биогеоценоза. Агроэкосистемы.



Тематическое планирование по биологии 5 класс,
с определением основных видов учебной деятельности

тема количество
часов

характеристика основных видов деятельности ученика (науровне учебных действий)

Тема 1. Биология — наука о живом
мире (9 ч)
Биология - наука о живой природе 1 Обсуждать проблему: может ли человек прожить бездругих живых организмов? Рассматривать и пояснятьиллюстрации учебника.

Приводить примеры знакомых культурных растений идомашних животных. Давать определение наукибиологии. Называть задачи, стоящие перед учёными-биологами
Свойства живого 1 Называть свойства живых организмов. Сравниватьпроявление свойств живого и неживого.Обсуждать стадии развития растительных и животныхорганизмов по рисунку учебника.Рассматривать изображение живого организма и выявлятьего органы, их функции. Обсуждать роль органовживотного в его жизнедеятельности.Формулировать вывод о значении взаимодействияорганов живого организма
Методы изучения природы 1 Рассматривать и обсуждать рисунки учебника,иллюстрирующие методы исследования природы.



Различать и оплывать методы изучения живой природы.
Увеличительные приборы
Лабораторная работа № 1 «Изучениеустройства увеличительныхприборов»

1 Объяснять назначение увеличительных приборов.Различать ручную и штативную лупы, знать получаемоес их помощью увеличение. Описывать и сравниватьувеличение лупы и микроскопа.Находить части микроскопа и называть их. Изучать изапоминать правила работы с микроскопом.Рассматривать готовый микропрепарат под микроскопом,делать выводы.
Строение клетки. Ткани
Лабораторная работа № 2«Знакомство с клетками растений»

1 Называть части клетки по рисункам учебника.Характеризовать назначение частей клетки. Сравниватьживотную и растительную клетки, находить их различие.Называть ткани животных и растений по рисункамучебника, характеризовать их строение, объяснять ихфункции. Изучать строение клетки на готовых микро-препаратах под малым и большим увеличениеммикроскопа.Обобщать результаты наблюдений, делать выводы.Зарисовывать клетки в тетради.
Химический состав клетки 1 Различать неорганические и органические веществаклетки, минеральные соли объяснять их значение дляорганизма. Наблюдать демонстрацию опытов и пониматьобъяснение учителя.Изучать рисунки учебника и анализироватьпредставленную на них информацию о результатахопытов
Процессы жизнедеятельности клетки 1 Оценивать значение питания, дыхания, размножения.Объяснять сущность понятия «обмен веществ»,



характеризовать его биологическое значение.Понимать сущность процесса деления клетки, знать егоглавные события. Рассматривать на рисунке учебникапроцесс деления клетки, устанавливатьпоследовательность деления ядра и цитоплазмы клетки.Аргументировать вывод о том, что клетка — живаясистема (биосистема)
Великие естествоиспытатели 1 Анализировать информацию учителя о выдающихсяучёных-естествоиспытателях. Знакомиться с именами ипортретами учёных, самостоятельно работая с текстомучебника.Называть области науки, в которых работали конкретныеучёные, знать сущность их открытий.Знать имена отечественных учёных, внесших важныйвклад в развитие биологии. Формулировать вывод овкладе учёных в развитие наук о живой и неживойприроде и его значении для человечества.
Обобщение и систематизация знанийпо теме «Биология-наука о живоммире»

1 Обсуждать проблемные вопросы темы 1, работая в парахи малых группах. Рисовать (моделировать) схемустроения клетки.Отвечать на итоговые вопросы. Оценивать своидостижения и достижения других учащихся
Тема 2. Многообразие живыхорганизмов (12 ч)
Царства живой природы 1 Объяснять сущность термина «классификация». Даватьопределение науке систематике. Знать основные таксоныклассификации — «царство» и «вид».Характеризовать вид как наименьшую единицу



классификации.Рассматривать схему царств живой природы,устанавливать связь между царствами. Называтьотличительные особенности строения ижизнедеятельности вирусов
Бактерии: строение ижизнедеятельность 1 Называть главные особенности строения бактерий.Характеризовать разнообразие форм тела бактерий порисунку учебника. Объяснять сущность терминов:«автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты»,«эукариоты». Различать свойства прокариот и эукариот.Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерийкак прокариот. Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в природе
Значение бактерий в природе и длячеловека 1 Характеризовать важную роль бактерий в природе.Устанавливать связь между растением и клубеньковымибактериями на рисунке учебника,объяснять термин «симбиоз». Аргументировать наличиефотосинтеза у цианобактерий, называть его продукты.Различать бактерий по их роли в природе. Приводитьпримеры полезной деятельности бактерий.Характеризовать процесс брожения и его использованиев народном хозяйстве. Обсуждать значение бактерий длячеловека. Сопоставлять вред и пользу, приносимыебактериями природе и человеку, делать выводы означении бактерий.
Растения 1 Характеризовать главные признаки растений. Различатьчасти цветкового растения на рисунке учебника,выдвигать предположения об их функциях.Сравнивать цветковые и голосеменные растения,



характеризовать их сходство и различия. Характеризоватьмхи, папоротники, хвощи плауны как споровые растения,знать термин «спора».Определять по рисунку учебника различие междурастениями разных систематических групп.
Лабораторная работа № 3«Знакомство с внешним строениемпобегов растения»

1 Рассматривать побег цветкового растения, различать иназывать его части. Определять расположение почек напобеге цветкового растения. Зарисовывать в тетрадисхему побега. Находить различные побеги у сосны.Характеризовать особенности строения хвоинки,определять количество хвоинок на побеге. Устанавливатьместоположение шишки. Сравнивать значениеукороченных и удлинённых побегов у хвойных растений(на примере со сны).Формулировать общий вывод о многообразии побегов урастений.Соблюдать правила работы в кабинете биологии иобращения с лабораторным оборудованием
Животные 1 Распознавать одноклеточных и многоклеточныхживотных.Характеризовать простейших по рисункам учебника,описывать их различие, называть части их тела.Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот,делать выводы. Называть основные части клетки.Называть многоклеточных животных, изображённых нарисунке учебника. Различать беспозвоночных ипозвоночных животных.Приводить примеры позвоночных животных. Объяснятьроль животных в жизни человека и в природе.



Называть факторы неживой природы, оказывающиевлияние на жизнедеятельность животных
Лабораторная работа № 4«Наблюдение за передвижениемживотных»

1 Готовить микропрепарат культуры инфузорий.Рассматривать живые организмы под микроскопом прималом увеличении. Наблюдать за движением животных,отмечать скорость и направление движения, сравниватьпередвижение двух-трёх особей. Зарисовать общий обликинфузории. Формулировать вывод о значении движениядля животных.Фиксировать результаты наблюдений в тетради.Соблюдать правила работы в кабинете биологии,обращения с лабораторным оборудованием
Грибы 1 Устанавливать сходство гриба с растениями иживотными.Описывать внешнее строение тела гриба, называть егочасти.Определять место представителей царства Грибы средиэукариот. Называть знакомые виды грибов.Характеризовать питание грибов. Давать определениятерминам: «сапротроф», «паразит», «хищник»,«симбионт», грибокорень, пояснять их примерами
Многообразие и значение грибов 1 Характеризовать строение шляпочных грибов.Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые итрубчатые.Работать в паре — описывать строение плесневых грибовпо рисунку учебника. Знать значение терминов«антибиотик», «пенициллин».Различать съедобные и ядовитые грибы. Обсуждатьправила сбора и использования грибов.



Объяснять значение грибов для человека и для природы.
Лишайники 1 Выделять и характеризовать главную особенностьстроения лишайников — симбиоз двух организмов —гриба и водоросли. Различать типы лишайников нарисунке учебника.Анализировать изображение внутреннего строениялишайника.Выявлять преимущества симбиотического организма длявыживания в неблагоприятных условиях среды.Характеризовать значение лишайников в природе ижизни человека
Значение живых организмов вприроде и жизни человека 1 Рассматривать на рисунках учебника изображенияживотных и растений, определять их значение длячеловека и природы. Доказывать на примерах ценностьбиологического разнообразия для сохранения равновесияв природе.Объяснять необходимость охраны редких видов иприроды в целом.
Обобщение и систематизация знанийпо теме: «Многообразие живыхорганизмов»

1 Обсуждать проблемные вопросы темы 2. Выполнятьитоговые задания по материалам те мы.Оценивать свои достижения по усвоению учебногоматериала
Тема 3. Жизнь организмовна планете Земля (8 ч)
Среды жизни планеты Земля 1 Характеризовать особенности условий сред жизни наЗемле.Называть и характеризовать организмы-паразиты,изображённые на рисунке учебника.



Приводить примеры обитателей организменной среды —паразитов и симбионтов, объяснять их воздействие наорганизм хозяина
Экологические факторы среды 1 Давать определения понятий: «экологический фактор»,«фактор неживой природы», «фактор живой природы»,«антропогенный фактор».Выявлять и различать действие факторов среды наорганизмы.Рассказывать о собственном наблюдении действияфакторов природы.Характеризовать роль человека в природе какантропогенного фактора
Приспособления организмов к жизнив природе 1 Выявлять взаимосвязи между влиянием факторов средыи особенностями строения и жизнедеятельностиорганизмов. Называть примеры сезонных изменений уорганизмов.Характеризовать по рисункам учебникаприспособленность животных и растений к средеобитания
Природные сообщества 1 Объяснять сущность понятия «пищевая цепь».Анализировать рисунок учебника, называть элементыкруговорота веществ. Объяснять роль различныхорганизмов в круговороте веществ.Объяснять сущность понятий: «производители»,«потребители», «разлагатели», «природное сообщество».Различать и характеризовать разные природныесообщества.Объяснять роль живых организмов и круговорота веществв природном сообществе. Характеризовать значение



природного сообщества для жизни его обитателей
Природные зоны России 1 Объяснять сущность понятия «природная зона».Распознавать и характеризовать природные зоны Россиипо карте, приведённой в учебнике. Называть животных,обитающих в тайге, тундре, широколиственных лесах,степи.Различать и объяснять особенности животных разныхприродных зон. Приводить примеры редких растений иживотных, охраняемых государством, объяснять рольКрасной книги в охране природы
Жизнь организмов на разныхматериках 1 Характеризовать и сравнивать расположение и размерыматериков Земли по карте, приведённой в учебнике.Объяснять сущность понятия «местный вид».Характеризовать особенности местных видов организмов,их приспособленность к среде обитания.Называть примеры флоры и фауны материков порисункам учебника. Описывать свои впечатления отвстречи с представителями флоры и фауны разныхматериков в зоопарках, ботанических садах, музеях.Оценивать роль человека в сохранении местных видов наЗемле
Жизнь организмов в морях и океанах 1 Описывать разнообразие живого мира в морях и океанахпо рисункам учебника.Выделять существенные признаки приспособленностиорганизмов к среде обитания.Объяснять причины прикреплённого образа жизни мидий,водорослей и особого строения тела у рыб.Рассматривать изображения организмов планктона нарисунках учебника, оценивать роль планктона для других



живых организмов.Характеризовать условия обитания на больших глубинахокеана.Аргументировать приспособленность глубоководныхживотных к среде своего обитания.
Обобщение и систематизация знанийпо теме: «Жизнь организмов напланете Земля»

1 Отвечать на итоговые вопросы темы. Обсуждатьпроблемные вопросы.Рисовать схему круговорота веществ в природе.Оценивать свои достижения по усвоению учебногоматериала темы.
Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч)
Как появился человек на Земле 1 Описывать внешний вид раннего предка человека,сравнивать его с обезьяной и современным человеком.Характеризовать особенности строения тела ижизнедеятельности неандертальцев. Описыватьособенности строения тела и условия жизникроманьонцев по рисунку учебника. Устанавливать связьмежду развитием головного мозга и поведением древнихлюдей. Характеризовать существенные признакисовременного человека.Объяснять роль речи и общения в формированиисовременного человека. При водить примерыдеятельности человека в природе.Формулировать вывод о том, что современный человекпоявился на Земле в результате длительногоисторического развития
Как человек изменял природу 1 Анализировать пути расселения человека по картематериков Земли. Приводить доказательства воздействия



человека на природу: сокращение площади лесов,численности диких животных, развитие земледелия,разведение скота, постройка городов, дорог и пр.Обсуждать причины сокращения лесов, пониматьценность лесопосадок. Аргументировать необходимостьохраны природы.Осознавать значимость знания законов развития природыдля охраны живого мира на Земле
Важность охраны живого мирапланеты 1 Называть животных, истреблённых человеком. Указыватьпричины сокращения и истребления некоторых видовживотных. Называть примеры животных, нуждающихсяв охране.Объяснять значение Красной книги, заповедников.Характеризовать запрет на охоту как мероприятие поохране животных
Сохраним богатство живого мира 1 Обсуждать ценность биологического разнообразия дляприроды и человека. Оценивать роль деятельностичеловека в природе.Рассказывать о своей деятельности в природе и общениис живыми организмами. Приводить примеры заботливогоотношения к растениям и животным.
Итоговый контроль
Проверка знаний по курсу биологии 5класса.
Обсуждение заданий на лето.

1 Систематизировать и обобщать знания по темам курсабиологии 5 класса. Использовать учебные действия дляформулировки ответов.Выбирать задание на лето, анализировать его содержание.
Экскурсия
«Весенние явления в природе»

1 Наблюдать и фиксировать природные явления, делатьвыводы. Соблюдать правила поведения в природе.



Общее количество часов 35



Календарно-тематическое планирование
5 класс

№урока
планируемаядата

фактическая дата тема
количествочасов

характеристика основных видов деятельности ученика(на уровне учебных действий) примечание

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 ч)
1. Биология - наука о живой природе 1 Обсуждать проблему: может ли человек прожитьбез других живых организмов? Рассматривать ипояснять иллюстрации учебника.

Приводить примеры знакомых культурных растенийи домашних животных. Давать определение наукибиологии. Называть задачи, стоящие передучёными- биологами
2. Свойства живого 1 Называть свойства живых организмов. Сравниватьпроявление свойств живого и неживого.Обсуждать стадии развития растительных иживотных организмов по рисунку учебника.Рассматривать изображение живого организма ивыявлять его органы, их функции. Обсуждать рольорганов животного в его жизнедеятельности.Формулировать вывод о значении взаимодействияорганов живого организма
3 Методы изучения природы 1 Рассматривать и обсуждать рисунки учебника,иллюстрирующие методы исследования природы.Различать и оплывать методы изучения живойприроды.



4 Увеличительные приборы
Лабораторная работа № 1 «Изучениеустройства увеличительныхприборов»

1 Объяснять назначение увеличительных приборов.Различать ручную и штативную лупы, знатьполучаемое с их помощью увеличение. Описыватьи сравнивать увеличение лупы и микроскопа.Находить части микроскопа и называть их. Изучатьи запоминать правила работы с микроскопом.Рассматривать готовый микропрепарат подмикроскопом, делать выводы.
5 Строение клетки. Ткани

Лабораторная работа № 2«Знакомство с клетками растений»
1 Называть части клетки по рисункам учебника.Характеризовать назначение частей клетки.Сравнивать животную и растительную клетки,находить их различие.Называть ткани животных и растений по рисункамучебника, характеризовать их строение, объяснятьих функции. Изучать строение клетки на готовыхмикро-препаратах под малым и большимувеличением микроскопа.Обобщать результаты наблюдений, делать выводы.Зарисовывать клетки в тетради.

6 Химический состав клетки 1 Различать неорганические и органические веществаклетки, минеральные соли объяснять их значениедля организма. Наблюдать демонстрацию опытов ипонимать объяснение учителя.Изучать рисунки учебника и анализироватьпредставленную на них информацию о результатахопытов
7 Процессы жизнедеятельности клетки 1 Оценивать значение питания, дыхания,размножения.Объяснять сущность понятия «обмен веществ»,



характеризовать его биологическое значение.Понимать сущность процесса деления клетки, знатьего главные события. Рассматривать на рисункеучебника процесс деления клетки, устанавливатьпоследовательность деления ядра и цитоплазмыклетки.Аргументировать вывод о том, что клетка — живаясистема (биосистема)
8 Великие естествоиспытатели 1 Анализировать информацию учителя о выдающихсяучёных-естествоиспытателях. Знакомиться сименами и портретами учёных, самостоятельноработая с текстом учебника.Называть области науки, в которых работаликонкретные учёные, знать сущность их открытий.Знать имена отечественных учёных, внесшихважный вклад в развитие биологии. Формулироватьвывод о вкладе учёных в развитие наук о живой инеживой природе и его значении для человечества.
9 Обобщение и систематизация знанийпо теме «Биология-наука о живоммире»

1 Обсуждать проблемные вопросы темы 1, работая впарах и малых группах. Рисовать (моделировать)схему строения клетки.Отвечать на итоговые вопросы. Оценивать своидостижения и достижения других учащихся
Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч)

10 Царства живой природы 1 Объяснять сущность термина «классификация».Давать определение науке систематике. Знатьосновные таксоны классификации — «царство» и«вид».



Характеризовать вид как наименьшую единицуклассификации.Рассматривать схему царств живой природы,устанавливать связь между царствами. Называтьотличительные особенности строения ижизнедеятельности вирусов
11 Бактерии: строение ижизнедеятельность 1 Называть главные особенности строения бактерий.Характеризовать разнообразие форм тела бактерийпо рисунку учебника. Объяснять сущностьтерминов: «автотрофы», «гетеротрофы»,«прокариоты», «эукариоты». Различать свойствапрокариот и эукариот. Характеризовать процессыжизнедеятельности бактерий как прокариот.Сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофови бактерий-гетеротрофов в природе
12 Значение бактерий в природе и длячеловека 1 Характеризовать важную роль бактерий в природе.Устанавливать связь между растением иклубеньковыми бактериями на рисунке учебника,объяснять термин «симбиоз». Аргументироватьналичие фотосинтеза у цианобактерий, называть егопродукты. Различать бактерий по их роли в природе.Приводить примеры полезной деятельностибактерий.Характеризовать процесс брожения и егоиспользование в народном хозяйстве. Обсуждатьзначение бактерий для человека. Сопоставлять вреди пользу, приносимые бактериями природе ичеловеку, делать выводы о значении бактерий.



13 Растения 1 Характеризовать главные признаки растений.Различать части цветкового растения на рисункеучебника, выдвигать предположения об ихфункциях.Сравнивать цветковые и голосеменные растения,характеризовать их сходство и различия.Характеризовать мхи, папоротники, хвощи плауныкак споровые растения, знать термин «спора».Определять по рисунку учебника различие междурастениями разных систематических групп.
14 Лабораторная работа № 3«Знакомство с внешним строениемпобегов растения»

1 Рассматривать побег цветкового растения,различать и называть его части. Определятьрасположение почек на побеге цветкового растения.Зарисовывать в тетради схему побега. Находитьразличные побеги у сосны. Характеризоватьособенности строения хвоинки, определятьколичество хвоинок на побеге. Устанавливатьместоположение шишки. Сравнивать значениеукороченных и удлинённых побегов у хвойныхрастений (на примере со сны).Формулировать общий вывод о многообразиипобегов у растений.Соблюдать правила работы в кабинете биологии иобращения с лабораторным оборудованием
15 Животные 1 Распознавать одноклеточных и многоклеточныхживотных.Характеризовать простейших по рисункамучебника, описывать их различие, называть частиих тела.



Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот,делать выводы. Называть основные части клетки.Называть многоклеточных животных,изображённых на рисунке учебника. Различатьбеспозвоночных и позвоночных животных.Приводить примеры позвоночных животных.Объяснять роль животных в жизни человека и вприроде.Называть факторы неживой природы, оказывающиевлияние на жизнедеятельность животных
16 Лабораторная работа № 4«Наблюдение за передвижениемживотных»

1 Готовить микропрепарат культуры инфузорий.Рассматривать живые организмы под микроскопомпри малом увеличении. Наблюдать за движениемживотных, отмечать скорость и направлениедвижения, сравнивать передвижение двух-трёхособей. Зарисовать общий облик инфузории.Формулировать вывод о значении движения дляживотных.Фиксировать результаты наблюдений в тетради.Соблюдать правила работы в кабинете биологии,обращения с лабораторным оборудованием
17 Грибы 1 Устанавливать сходство гриба с растениями иживотными.Описывать внешнее строение тела гриба, называтьего части.Определять место представителей царства Грибысреди эукариот. Называть знакомые виды грибов.Характеризовать питание грибов. Даватьопределения терминам: «сапротроф», «паразит»,



«хищник», «симбионт», грибокорень, пояснять ихпримерами
18 Многообразие и значение грибов 1 Характеризовать строение шляпочных грибов.Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые итрубчатые.Работать в паре — описывать строение плесневыхгрибов по рисунку учебника. Знать значениетерминов «антибиотик», «пенициллин».Различать съедобные и ядовитые грибы. Обсуждатьправила сбора и использования грибов.Объяснять значение грибов для человека и дляприроды.
19 Лишайники 1 Выделять и характеризовать главную особенностьстроения лишайников — симбиоз двух организмов— гриба и водоросли. Различать типы лишайниковна рисунке учебника.Анализировать изображение внутреннего строениялишайника.Выявлять преимущества симбиотическогоорганизма для выживания в неблагоприятныхусловиях среды.Характеризовать значение лишайников в природе ижизни человека
20 Значение живых организмов вприроде и жизни человека 1 Рассматривать на рисунках учебника изображенияживотных и растений, определять их значение длячеловека и природы. Доказывать на примерахценность биологического разнообразия длясохранения равновесия в природе.Объяснять необходимость охраны редких видов и



природы в целом.
21 Обобщение и систематизация знанийпо теме: «Многообразие живыхорганизмов»

1 Обсуждать проблемные вопросы темы 2. Выполнятьитоговые задания по материалам те мы.Оценивать свои достижения по усвоению учебногоматериала
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)

22 Среды жизни планеты Земля 1 Характеризовать особенности условий сред жизнина Земле.Называть и характеризовать организмы-паразиты,изображённые на рисунке учебника.Приводить примеры обитателей организменнойсреды — паразитов и симбионтов, объяснять ихвоздействие на организм хозяина
23 Экологические факторы среды 1 Давать определения понятий: «экологическийфактор», «фактор неживой природы», «факторживой природы», «антропогенный фактор».Выявлять и различать действие факторов среды наорганизмы.Рассказывать о собственном наблюдении действияфакторов природы.Характеризовать роль человека в природе какантропогенного фактора
24 Приспособления организмов к жизнив природе 1 Выявлять взаимосвязи между влиянием факторовсреды и особенностями строения ижизнедеятельности организмов. Называть примерысезонных изменений у организмов.Характеризовать по рисункам учебникаприспособленность животных и растений к среде



обитания
25 Природные сообщества 1 Объяснять сущность понятия «пищевая цепь».Анализировать рисунок учебника, называтьэлементы круговорота веществ. Объяснять рольразличных организмов в круговороте веществ.Объяснять сущность понятий: «производители»,«потребители», «разлагатели», «природноесообщество».Различать и характеризовать разные природныесообщества.Объяснять роль живых организмов и круговоротавеществ в природном сообществе. Характеризоватьзначение природного сообщества для жизни егообитателей
26 Природные зоны России 1 Объяснять сущность понятия «природная зона».Распознавать и характеризовать природные зоныРоссии по карте, приведённой в учебнике. Называтьживотных, обитающих в тайге, тундре,широколиственных лесах, степи.Различать и объяснять особенности животныхразных природных зон. Приводить примеры редкихрастений и животных, охраняемых государством,объяснять роль Красной книги в охране природы
27 Жизнь организмов на разныхматериках 1 Характеризовать и сравнивать расположение иразмеры материков Земли по карте, приведённой вучебнике.Объяснять сущность понятия «местный вид».Характеризовать особенности местных видоворганизмов, их приспособленность к среде



обитания.Называть примеры флоры и фауны материков порисункам учебника. Описывать свои впечатления отвстречи с представителями флоры и фауны разныхматериков в зоопарках, ботанических садах, музеях.Оценивать роль человека в сохранении местныхвидов на Земле
28 Жизнь организмов в морях и океанах 1 Описывать разнообразие живого мира в морях иокеанах по рисункам учебника.Выделять существенные признакиприспособленности организмов к среде обитания.Объяснять причины прикреплённого образа жизнимидий, водорослей и особого строения тела у рыб.Рассматривать изображения организмов планктонана рисунках учебника, оценивать роль планктонадля других живых организмов.Характеризовать условия обитания на большихглубинах океана.Аргументировать приспособленностьглубоководных животных к среде своего обитания.
29 Обобщение и систематизация знанийпо теме: «Жизнь организмов напланете Земля»

1 Отвечать на итоговые вопросы темы. Обсуждатьпроблемные вопросы.Рисовать схему круговорота веществ в природе.Оценивать свои достижения по усвоению учебногоматериала темы.
Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч)

30 Как появился человек на Земле 1 Описывать внешний вид раннего предка человека,сравнивать его с обезьяной и современным



человеком.Характеризовать особенности строения тела ижизнедеятельности неандертальцев. Описыватьособенности строения тела и условия жизникроманьонцев по рисунку учебника. Устанавливатьсвязь между развитием головного мозга иповедением древних людей. Характеризоватьсущественные признаки современного человека.Объяснять роль речи и общения в формированиисовременного человека. При водить примерыдеятельности человека в природе.Формулировать вывод о том, что современныйчеловек появился на Земле в результате длительногоисторического развития
31 Как человек изменял природу 1 Анализировать пути расселения человека по картематериков Земли. Приводить доказательствавоздействия человека на природу: сокращениеплощади лесов, численности диких животных,развитие земледелия, разведение скота, постройкагородов, дорог и пр.Обсуждать причины сокращения лесов, пониматьценность лесопосадок. Аргументироватьнеобходимость охраны природы.Осознавать значимость знания законов развитияприроды для охраны живого мира на Земле
32 Важность охраны живого мирапланеты 1 Называть животных, истреблённых человеком.Указывать причины сокращения и истреблениянекоторых видов животных. Называть примерыживотных, нуждающихся в охране.



Объяснять значение Красной книги, заповедников.Характеризовать запрет на охоту как мероприятиепо охране животных
33 Сохраним богатство живого мира 1 Обсуждать ценность биологического разнообразиядля природы и человека. Оценивать рольдеятельности человека в природе.Рассказывать о своей деятельности в природе иобщении с живыми организмами. Приводитьпримеры заботливого отношения к растениям иживотным.
34 Итоговый контроль

Проверка знаний по курсу биологии 5класса.
Обсуждение заданий на лето.

1 Систематизировать и обобщать знания по темамкурса биологии 5 класса. Использовать учебныедействия для формулировки ответов.Выбирать задание на лето, анализировать егосодержание.
35 Экскурсия

«Весенние явления в природе»
1 Наблюдать и фиксировать природные явления,делать выводы. Соблюдать правила поведения вприроде.

Календарно-тематическое планирование
Предмет: БиологияКласс: 6УМК: учебник Биология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н.Понаморёва,О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под ред.проф. И.Н.Понаморёвой. – М.: Вентана-Граф, 2016.



№урока плани-руемаядата
фак-тичес-кая дата

Тема урока коли-чествочасов
Планируемые результаты Практическаячастьличностные метапредметные предметные

1. 06.09 Царство Растения.Общаяхарактеристикарастений.

Ориентация вмежличностныхотношениях.Умение выделятьнравственный аспектповедения.Самоопределение

Различать царства живойприроды. Характеризоватьразличных представителейцарства Растения.Определять предмет наукиботаники. Описывать историюразвития науки о растениях.Использовать информационныересурсы для подготовкипрезентации сообщения о ролирастений в природе, об историииспользования растенийчеловеком (П) Умение слушатьи вступать в диалог (К)

Знать правила работыв кабинете биологии,технику безопасностипри работе сбиологическимиобъектами илабораторнымоборудованием.Царства живойприроды. Местаобитания растений.Историяиспользования иизучения растений.Семенные и споровыерастения. Наука орастениях — ботаника2. 13.09 Разнообразиерастений.Особенностивнешнего строениярастений.

Ориента-ция в межлично-стныхотношениях.Умение выделятьнравственный аспектповедения.Самоопределение

Характеризовать внешнеестроение растений.Объяснять отличиевегетативных органов отгенеративных.Умение слушать и вступать вдиалог(К)Осваивать приёмы работы сопределителем растений.Использовать информационныересурсы для подготовкипрезентации сообщения о ролирастений в природе, об историииспользования растенийчеловеком (П)

Внешнее строение,органы растения.Вегетативные игенеративные органы.Семенные и споровыерастения.Представление ожизненных формахрастений, примеры.Характеристикаотличительныхсвойств наиболеекрупных категорийжизненных формрастений: деревьев,кустарников,кустарничков,



полукустарников, трав3. 20.09 Клеточное строениерастений. Свойстварастительной клетки.
Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Приводить примерыодноклеточных имногоклеточных растений.Различать и называтьорганоиды клеток растений.Характеризовать основныепроцессы жизнедеятельностиклетки.Обобщать знания и делатьвыводы о взаимосвязи работывсех частей клетки.Выявлять отличительныепризнаки растительной клетки

Клетка как основнаяструктурная единицарастения. Строениерастительной клетки:клеточная стенка,ядро, цитоплазма,вакуоли, пластиды.Жизнедеятельностьклетки. Делениеклетки. Клетка какживая система.Особенностирастительной клетки4. 27.09 Ткани растений Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: логично излагатьматериал; анализировать текст,таблицу, рисунок и на этойоснове формулировать выводы

Определять понятие«ткань».Характеризоватьособенности строенияи функции тканейрастений.Устанавливатьвзаимосвязь строенияи функций тканей.

Самостоятельнаяработа по теме

5. 04.10 Семя, его строение изначение. Условияпрорастания семян
Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивовк изучению биологии;овладениеинтеллектуальнымиумениями(анализировать,сравнивать, делатьвыводы).

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;овладение исследовательскимиумениями: определять целилабораторной работы,осуществлять фиксирование ианализ фактов или явлений,проводить презентациюполученных знаний и опыта.

Объяснять роль семянв природе.Характеризоватьфункции частейсемени.Описывать строениезародыша растения.Устанавливатьсходство проростка сзародышем семени.Описывать стадиипрорастания семян.Выявлятьотличительныепризнаки семян

Лабораторнаяработа № 1«Строениесемени фасоли»



двудольных иоднодольныхрастений.Использоватьинформационныересурсы дляподготовки сообщенияо роли семян в жизничеловека.Проводитьнаблюдения,фиксировать ихрезультаты во времявыполнениялабораторной работы.Соблюдать правилаработы в кабинете,обращения слабораторнымоборудованием.Характеризовать рольводы и воздуха впрорастании семян.Объяснять значениезапасных питательныхвеществ в прорастаниисемян.Объяснятьзависимостьпрорастания семян оттемпературныхусловий.Прогнозировать срокипосева семянотдельных культур6. 11.10 Корень, его строениеи значение Овладениеинтеллектуальнымиумениями(наблюдать,

Овладение исследовательскимиумениями: определять целилабораторной работы,осуществлять фиксирование и

Различать иопределять типыкорневых систем нарисунках, гербарных



устанавливатьпричинно-следственные связи,делать обобщения ивыводы).

анализ фактов или явлений,проводить презентациюполученных знаний и опыта.
экземплярах,натуральных объектах.Называть части корня.Устанавливатьвзаимосвязь строенияи функций частейкорня.Объяснятьособенности ростакорня. Проводитьнаблюдения заизменениями вверхушечной частикорня в период роста.Характеризоватьзначениевидоизменённыхкорней для растений.7. 18.10 Побег, его строениеи развитие Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивовк изучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;проводить анализ и обработкуинформации.

Называть частипобега.Определять типыпочек на рисунках,фотографиях,натуральных объектах.Характеризоватьпочку как зачатокнового побега.Объяснять назначениевегетативных игенеративных почек.Объяснять рольприщипки ипасынкования врастениеводстве.

Лабораторнаяработа № 2«Строениевегетативных игенеративныхпочек»

8. 25.10 Лист, его строение изначение Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;проводить анализ и обработку

Определять частилиста на гербарныхэкземплярах,рисунках.Различать простые и

Лабораторнаяработа № 3«Внешнеестроениелистьев»



информации. сложные листья.Характеризоватьвнутреннее строениелиста, его части.Устанавливатьвзаимосвязь строенияи функций листа.Характеризоватьвидоизменениялистьев растений.9. 01.11 Стебель, егостроение и значение Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;проводить анализ и обработкуинформации

Описывать внешнеестроение стебля,приводить примерыразличных типовстеблей.Называть внутренниечасти стебля растенийи их функции.Определятьвидоизменениянадземных иподземных побегов нарисунках,фотографиях,натуральных объектах.

Биологическийдиктант

10. 08.11 «Внешнее строениекорневища, клубня,луковицы»
овладениеинтеллектуальнымиумениями (наблюдать,устанавливатьпричинно-следственные связи,делать обобщения ивыводы).

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;овладение исследовательскимиумениями: определять целилабораторной работы,осуществлять фиксирование ианализ фактов или явлений,проводить презентациюполученных знаний и опыта

Изучать и описыватьстроение подземныхпобегов, отмечать ихразличия.Фиксироватьрезультатыисследований.Соблюдать правилаработы в кабинете,обращения слабораторнымоборудованием

Лабораторнаяработа № 4

11. 15.11 Цветок, его строениеи значение. Сформированностьпознавательных Овладение учебнымиумениями: работать с учебной Определять и называтьчасти цветка на Лабораторнаяработа № 5



Соцветия. интересов и мотивов кизучению биологии и справочной литературой,логично излагать материал;овладение исследовательскимиумениями: определять целилабораторной работы,осуществлять фиксирование ианализ фактов или явлений,проводить презентациюполученных знаний и опыта

рисунках,фотографиях,натуральных объектах.Называть функциичастей цветка.Различать и называтьтипы соцветий нарисунках инатуральных объектах.Характеризоватьзначение соцветий.Объяснятьвзаимосвязь опыленияи оплодотворения уцветковых растений.Характеризоватьтипы опыления урастений.Устанавливатьвзаимосвязь функцийчастей цветка иповедения животных впериод опыления

«Изучениестроениясоцветий»

12. 22.11 Плод. Разнообразиеи значение плодов Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;овладение исследовательскимиумениями: определять целилабораторной работы,осуществлять фиксирование ианализ фактов или явлений,проводить презентациюполученных знаний и опыта;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,

Объяснять процессобразования плода.Определять типыплодов иклассифицировать ихпо рисункам,фотографиям,натуральнымобъектам.Описывать способыраспространенияплодов и семян наоснове наблюдений.Использоватьинформационныересурсы для



периодические издания,ресурсы Интернета) подготовки сообщенияо роли плодов и семянв природе и жизничеловека.13. 29.11 Обобщение исистематизациязнаний поматериалам темы«Органы растений»

Овладениеинтеллектуальнымиумениями (делатьобобщения и выводы)

Обобщать и систематизироватьзнания по теме, делать выводы.овладение коммуникативнымиумениями и опытоммежличностныхкоммуникаций, корректноговедения диалога и дискуссии

Обобщать исистематизироватьзнания по теме, делатьвыводы.Отвечать на итоговыевопросы темы,выполнять задания

Тестовыйконтроль

14. 06.12 Минеральноепитание растений Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

Объяснять ролькорневых волосков вмеханизме почвенногопитания.Обосновывать рольпочвенного питания вжизни растений.Сравнивать иразличать состав изначениеорганических иминеральныхудобрений длярастений.Устанавливатьвзаимосвязьпочвенного питаниярастений и условийвнешней среды.15. 13.12 Воздушное питаниерастений —фотосинтез
Сформированность уучащихся ценностногоотношения к природе

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,

Характеризоватьусловия, необходимыедля воздушногопитания растений.Объяснять рользелёных листьев вфотосинтезе.Приводить примерыорганизмов —



периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

автотрофов игетеротрофов,находить различия вих питании.Обосновыватькосмическую рользелёных растений.Использоватьинформационныересурсы дляподготовки сообщенияо роли фотосинтеза нанашей планете16. 20.12 Дыхание и обменвеществ у растений сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;овладение коммуникативнымиумениями и опытоммежличностных коммуникаций,корректного ведения диалога идискуссии

Характеризоватьсущность процессадыхания у растений.Устанавливатьвзаимосвязь процессовдыхания ифотосинтеза,проводить ихсравнение.Определять понятие«обмен веществ».Характеризоватьобмен веществ какважный признакжизни17. 27.12 Размножение растений: половое ибесполое

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии;овладениеинтеллектуальнымиумениями(анализировать,сравнивать,классифицировать,устанавливать

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал

Характеризоватьзначение размноженияживых организмов.Называть и описыватьспособы беспологоразмножения,приводить примеры.Обосновыватьбиологическуюсущность беспологоразмножения.



причинно-следственные связи,делать обобщения ивыводы).

Объяснятьбиологическуюсущность половогоразмножения.Сравнивать бесполоеи половоеразмножениерастений, находить ихразличия.Называть основныеособенностиоплодотворения уцветковых растений.Доказыватьобоснованностьопределения «двойноеоплодотворение»применительно кцветковым растениям.18. 17.01 Вегетативноеразмножениерастений и егоиспользованиечеловеком

Сформированность уучащихся ценностногоотношения к природе
Осуществлять фиксирование ианализ фактов или явлений,видеть пути и способы решенияисследуемой проблемы

Называть характерныечерты вегетативногоразмножениярастений.Сравнивать различныеспособы и приёмыработы в процессевегетативногоразмножениярастений.

Практическаяработа«Черенкованиекомнатныхрастений»

19. 24.01 Рост и развитиерастений.Обобщение знанийпо теме.

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,

Называть основныечерты,характеризующие рострастения.Объяснять процессыразвития растения,роль зародыша.Сравнивать процессыроста и развития.Характеризовать

Тестовыйконтроль



ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации.Обобщать и систематизироватьзнания по теме, делать выводы.овладение коммуникативнымиумениями и опытоммежличностных коммуникаций,корректного ведения диалога идискуссии

этапыиндивидуальногоразвития растения.Устанавливатьзависимость роста иразвития растений отусловий среды.Обобщать исистематизироватьзнания по теме, делатьвыводы.Отвечать на итоговыевопросы темы,выполнять задания20. 31.01 Систематикарастений, её значениедля ботаники.Водоросли, ихмногообразие вприроде

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

Приводить примерыназваний различныхрастений.Систематизироватьрастения по группам.Характеризоватьединицусистематики — вид.Осваивать приёмыработыс определителемрастений.Объяснять значениесистематики растенийдля ботаники.Использоватьинформационныересурсы дляподготовкипрезентациисообщения одеятельности К.Линнея и роли егоисследований вбиологии.



Выделять и описыватьсущественныепризнаки водорослей.Характеризоватьглавные черты,лежащие в основесистематикиводорослей.Распознаватьводоросли нарисунках, гербарныхматериалах.Сравнивать водорослис наземнымирастениями и находитьобщие признаки.Объяснять процессыразмножения уодноклеточных имногоклеточныхводорослей.Использоватьинформационныересурсы дляподготовкисообщения о значенииводорослей в природеижизни человека21. 07.02 Отдел Моховидные.Общаяхарактеристика изначение

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,

Сравниватьпредставителейразличных группрастений отдела,делать выводы.Называтьсущественныепризнаки мхов.Распознаватьпредставителей

Лабораторнаяработа № 6«Изучениевнешнегостроения мхов»



ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации
моховидных нарисунках, гербарныхматериалах, живыхобъектах.Выделять признакипринадлежностимоховидных к высшимспоровым растениям.Характеризоватьпроцессыразмножения иразвития моховидных,их особенности.Устанавливатьвзаимосвязь строениямхов и их воздействияна среду обитания.22. 14.02 Плауны. Хвощи,папоротники Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

Сравниватьособенности строенияи размножения мхов ипапоротникообразных.Обосновыватьнеобходимостьохраны исчезающихвидов.Использоватьинформационныересурсы дляподготовкипрезентации проекта оразнообразии и роливысших споровыхрастений в природе.23. 21.02 ОтделГолосеменные.Общаяхарактеристика изначение

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии иобщению с природой

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельно

Выявлять общиечерты строения иразвития семенныхрастений.Осваивать приёмыработы с



вести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

определителемрастений.Сравнивать строениеспоры и семени.Характеризоватьпроцессыразмножения иразвитияголосеменных.Прогнозироватьпоследствиянерациональнойдеятельности человекадля жизниголосеменных.Использоватьинформационныересурсы дляподготовкипрезентации проекта означении хвойныхлесов России24. 28.02 ОтделПокрытосеменные.Общаяхарактеристика изначение.

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии иобщению с природой

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

Выявлять чертыусложненияорганизациипокрытосеменных посравнению сголосеменными.Сравнивать и находитьпризнаки сходства иразличия в строении ижизнедеятельностипокрытосеменных иголосеменных.Применять приёмыработы сопределителемрастений.Устанавливать



взаимосвязьприспособленностипокрытосеменных кусловиям среды.Выделять и сравниватьсущественныепризнаки строенияоднодольных идвудольных растений.Объяснять причиныиспользованияпокрытосеменных длявыведениякультурных форм.Использоватьинформационныересурсы дляподготовкипрезентации проектаоб охраняемых видахпокрытосеменныхрастений25. 07.03 Семейства классаДвудольные Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии иобщению с природой

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

Выделять основныепризнаки классаДвудольные.Описыватьотличительныепризнаки семействДвудольных.Распознаватьпредставителейсемейств на рисунках,гербарныхматериалах,натуральных объектах.Применять приёмыработы сопределителемрастений.

Самостоятельнаяработа



Использоватьинформационныересурсы дляподготовкипрезентации проекта ороли растений классаДвудольные в природеи жизни человека26. 14.03 Семейства классаОднодольные Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии иобщению с природой

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

Выделять признакикласса Однодольные.Определять признакиделения классовДвудольные иОднодольные насемейства.Описыватьхарактерные чертысемейств однодольныхрастений.Применять приёмыработыс определителемрастений.Приводить примерыохраняемых видов.Использоватьинформационныересурсы дляподготовкипрезентации проекта опрактическомиспользованиирастений семействаОднодольные27. 21.03 Историческоеразвитиерастительного мира.Разнообразие ипроисхождение

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать с

Объяснять сущностьпонятия об эволюцииживого мира.Описывать основныеэтапы эволюции

Биологическийдиктант



культурныхрастений. информацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

организмов на Земле.Выделять этапыразвитиярастительного мира.Называть чертыприспособленностирастений к наземномуобразу жизни.Использоватьинформационныересурсы дляподготовки сообщенияо редких иисчезающих видахрастений.Называть основныепризнаки различиякультурных идикорастущихрастений.Характеризовать рольчеловека в появлениимногообразиякультурных растений.Приводить примерыкультурных растенийсвоего региона.Использоватьинформационныересурсы дляподготовкипрезентациисообщения о жизни инаучной деятельностиН.И. Вавилова.28. 04.04 Обобщение исистематизациязнаний поматериалам темы

Овладениеинтеллектуальнымиумениями (делатьобобщения и выводы)

Обобщать и систематизироватьзнания по теме, делать выводы.овладение коммуникативнымиумениями и опытом

Обобщать исистематизироватьзнания по теме, делать выводы

Тестовыйконтроль по теме



«Многообразие иразвитиерастительного мира»
межличностных коммуникаций,корректного ведения диалога идискуссии29. 11.04 Понятие оприродномсообществе —биогеоценозе иэкосистеме

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать синформацией: самостоятельновести поиск источников(справочные издания напечатной основе и в виде CD,периодические издания,ресурсы Интернета);проводить анализ и обработкуинформации

Объяснять сущностьпонятия «природноесообщество».Устанавливатьвзаимосвязьструктурных звеньевприродногосообщества.Оценивать ролькруговорота веществ ипотока энергии вэкосистемах.Выявлятьпреобладающие типыприродных сообществродного края.Характеризоватьвлияние абиотическихфакторов наформированиеприродногосообщества.Использоватьинформационныересурсы дляподготовки сообщенияо природныхсообществах России30. 18.04 Совместная жизньорганизмов вприродномсообществе

Сформированность уучащихся ценностногоотношения к природе,жизни

Овладение исследовательскимиумениями: формулироватьпроблему исследования,определять цели, гипотезу,этапы и задачи исследования,самостоятельно моделировать ипроводить эксперимент и на егооснове получать новые знания;

Выполнятьисследовательскуюработу: находитьизучаемые видырастений, определятьколичество ярусов вприродномсообществе, называть



осуществлять фиксирование ианализ фактов или явлений,видеть пути и способы решенияисследуемой проблемы

жизненные формырастений, отмечатьвесенние явления вприроде.Систематизировать иобобщать знания омногообразии живогомира.Соблюдать правилаповедения в природе
31. 25.04 Смена природныхсообществ и еёпричины

Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать с информацией

Объяснять причинысмены природныхсообществ.Приводить примерысмены природныхсообществ, вызваннойвнешними ивнутреннимипричинами.Объяснять причинынеустойчивостикультурных сообществ— агроценозов.Аргументироватьнеобходимостьбережного отношенияк природнымсообществам.32. 02.05 Итоговое повторение Овладениеинтеллектуальнымиумениями (делатьобобщения и выводы)

Выявление уровнясформированностиосновных видовучебной деятельности.
33. 16.05 Промежуточная(годовая)аттестация:тест34. 23.05 Летние задания Сформированностьпознавательныхинтересов и мотивов кизучению биологии

Овладение учебнымиумениями: работать с учебнойи справочной литературой,логично излагать материал;умение работать с информацией

Излагать свою точкузрения нанеобходимостьпринятия мер поохране растительногомира.



Выбирать задание налето, анализироватьего содержание35. 30.05 Экскурсия«Весенние явления вжизни экосистемы(лес, парк, луг)»

Сформированность уучащихся ценностногоотношения к природе
Овладение исследовательскимиумениями Наблюдать природныеявления, фиксироватьрезультатынаблюдений, делатьвыводы.



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
учебного предмета, курса.

Преподавание ведется по учебникам:
5 класс:
1. Биология 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /
Пономарева И. Н., Николаев И.В., Корнилова О.А., М.: Вентана - Граф, 2016.
Дополнительная литература:
1. Экологическое образование в российской школе: учебное пособие для
общеобразовательных учебных заведений/ Пономарева И. Н., Соломин В.П.,:
Просвещение, 2016
2. Книга для чтения по ботанике/ Д.И. Трайтак. М.: Просвещение, 2015
3. Большая энциклопедия природы. Изд-во Шантеклер Бельгия, 2014

6 класс:
1. Биология 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /
Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Кучменко В.С. М.: Вентана - Граф, 2016.
Дополнительная литература:
1. Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: учеб. для 6 класса
общеобразовательных учебных заведений/ Т.И. Серебрякова, А.Г. Еленевский.
М.: Просвещение, 2014 г.
2. Книга для чтения по ботанике/ Д.И. Трайтак. М.: Просвещение, 2015 г.
3. Большая энциклопедия природы. Изд-во Шантеклер Бельгия, 2014 г.

7 класс:
1. Биология. Животные. Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений /
Константинов В. М., Бабенко В. О., Кучменко М. М.: Вентана Граф.
Дополнительная литература:
1. Пасечник В. В., Дубинин Н. В. Биология. Животные 7 класс: методическое
пособие. М.: Дрофа, 2016
2. Яхонтов В.В. Зоология для учителя: М.: Просвещение, 2016



3. Молис С.А., Книга для чтения по зоологии: М.: Просвещение, 2017.
8 класс:
1. Драгомилов А. Т., Маш Р. Д. Биология: человек: Учеб. для 8 кл. общеобразоват.
учеб, заведений.— М.: «Вентана-Граф», 2018.
Дополнительная литература:
1. Сапин М. Р., Брыксина З. Г. Анатомия человека: Учебное пособие для
студентов биол. фак. пед. унив-ов, пед. уч-щ, колледжей.— М.: Просвещение,
2010.
2. Хрипкова А. Г. Анатомия, физиология и гигиена человека: Учебное пособие
для учителя.— М.: Просвещение, 2019.

9 класс:
1. Биология 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /
Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Кучменко В.С. М.: Вентана - Граф, 2018.
Дополнительная литература:
1. Общая биология: Для 10-11 классов школ с углубленным изучением биологии
/ Под редакцией профессора А.О. Рувинского. М.: Просвещение, 2018.
2. Общая биология: Для гимназий и лицеев / Под ред. акад. В. К. Шумного, проф.
Г. М. Дымшица и проф. А. О. Рувинского. 3-е изд. М.: Просвещение, 2018.

Материально – техническое обеспечение

Классная доска, экран, проектор, ноутбук.
Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология».
Лабораторная посуда и оборудование, микроскопы.



Планируемые результаты изучения курса биологии
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще

учебных 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.

В результате изучения курса биологии ученик научится:
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов:

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать
биологические объекты и процессы;

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности
по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в природе;

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами;

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями;

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой

природе;
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать
её и переводить из одной формы в другую.

Ожидаемый результат изучения курса биологии – знания, умения, опыт,



необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории в
школе и успешной профессиональной карьеры по ее окончании.


