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Пояснительная записка
Предлагаемая  рабочая  программа  реализуется  в  учебниках  по  биологии  для  5-9

классов  линии  учебно-методических  комплектов  «Линия  жизни»  под  редакцией
профессора В. В. Пасечника.

Рабочая программа по биологии построена на основе:
• фундаментального ядра содержания общего образования;
•  требований  к  результатам  освоения основной образовательной  программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования;
• примерной программы основного общего образования по биологии.

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.

Рабочая  программа  по  биологии  для  обучающихся  5-9  класса  основной
общеобразовательной школы составлена на основе:
1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (начального  общего
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования по
русскому языку, утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ, утвержденный 29.12.2012 г.
3. Примерная программа основного общего образования по биологии: рабочие программы
Предметная линия учебников «Линия жизни» 5–9 классы под редакцией В.В. Пасечника
Рабочие программы В. В. Пасечника, С. В. Суматохина, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецова,
З.Г.Гапонюка.  Пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений,  М.:
«Просвещение», 2019.
4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ,
утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010 №189.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года
№1897 «Об утверждении ФГОС ООО».
6. Учебный план ГБОУ  «Корочанская школа-интернат»
7.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:
«Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.;
«Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.;
«Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.;
«Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.

1. Общие сведения о роли и месте учебного предмета

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять
лет обучения — 238 ч, из них по 34ч (1ч в неделю) в 5 -7  классах и по 68ч (2ч в неделю) в
8 и 9 классах.

Курс  биологии  на  уровне  основного  общего  образования  направлен  на
формирование  у  обучающихся  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



обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
коммуникативной,  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.

В  системе  образования  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями  речи  уроки  биологии
обладают значительным потенциалом для обогащения

информационной основы высказываний, развития на этой основе различных форм и видов
связной речи, активизации коммуникативной деятельности обучающихся.

2. Цель и задачи изучения курса

Цель - формирование у обучающихся представлений об особенностях живой природы, её
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.

Воспитательные задачи изучения биологии на уровне основного общего образования:

-  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях
(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности
и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и
ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение
понятийным аппаратом биологии;

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых
организмов  и  человека:  наблюдения  за  живыми объектами,  собственным  организмом;
описание  биологических  объектов  и  процессов;  проведение  несложных биологических
экспериментов  с  использованием  аналоговых  и  цифровых  биологических  приборов  и
инструментов;



- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведение наблюдений за состоянием собственного организма;

- формирование основ экологической грамотности:  способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе,  здоровью  своему  и  окружающих;  осознание  необходимости  сохранения
биоразнообразия и природных местообитаний;

-  овладение  приёмами  работы  с  информацией  биологического  содержания,
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и
др.);

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению
биологических  знаний,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей  профессиональной
деятельности.

3. Основные подходы к реализации курса

Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  последовательно  от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В
основу  положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  аксиологического,
культурологического,  личностно-деятельностного,  историко-проблемного,
интегративного,  компетентностного  подходов.  Содержание  курса  направлено  на
формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  развитие
познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.  Обучающиеся  включаются  в
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные
действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,
проводить  эксперимент,  делать  выводы,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,
давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются
в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение
полно  и точно  выражать  свои мысли,  аргументировать  свою точку  зрения,  работать  в
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в
диалог и т. д.

Большое  значение  для  полноценного  формирования  мировоззрения  и
экологического образования обучающихся с ТНР приобретает опора на межпредметные
связи  вопросов,  изучаемых  в  курсе  биологии  с  такими  учебными  предметами,  как
«География», «Физика», «Адаптивная физкультура». Позволяя рассматривать один и тот
же учебный материал  с  разных точек  зрения,  межпредметные связи  способствуют его
лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических
умений. Изучение курса биологии предусматривает формирование у обучающихся с ТНР
умений  анализировать,  сравнивать,  обобщать  изучаемый  материал,  планировать
предстоящую  работу,  осуществлять  самоконтроль.  Проведение  практических  занятий
побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение учебного материала
в  ассоциативные  связи  (для  развития  напоминания),  способствует  коррекции  высших
психических  функций  (внимание,  память,  мышление,  речь  -  при  этом  необходимо
постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся).

Приоритетной является  практическая  деятельность  обучающихся по проведению
наблюдений,  постановке  опытов,  учету  природных  объектов,  описанию  экологических



последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. При этом важен
выбор  условий  проведения  наблюдения  или  опыта,  при  которых  меняется  лишь  одна
величина,  а  все  остальные  остаются  постоянными.  Результатом  практической
деятельности  становится  описание  по  заданным  алгоритмам  природных  объектов  и
сравнение их по выделенным признакам.

Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений в работе с
дополнительными  источниками  информации:  энциклопедиями,  справочниками,
словарями,  научно-популярной  литературой,  ресурсами  Internet  и  др.  Использование
дополнительных  источников  информации  при  решении  учебных  задач  связано  с
интенсивной специальной работой с текстами естественнонаучного характера (пересказ;
выделение  в  тексте  терминов,  описаний  наблюдений  и  опытов;  составление  плана;
заполнение предложенных таблиц);

Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с использованием
естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной
презентации  в  поддержку  устного  выступления),  организации  учебного  диалога  при
работе в малой группе.

Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в деятельность
группы  сотрудничества;  самооценка  уровня  личных  учебных  достижений  по
предложенному образцу.

4. Планирование курса

Учебный предмет «Биология» реализуется за счет обязательной части учебного плана.

Классы  Объем учебного времени
5-й 34 ч
6-й 34 ч
7-й 68 ч
8-й 68 ч
9-й 68 ч
10-й 68 ч

5. Основное содержание курса

Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.

При выборе образовательной организацией модели обучения,  включающую 10 класс,  в
первом  полугодии  отводится  время  на  изучение  наиболее  сложных  тем  9  класса  для
данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится
на повторение и систематизацию всего курса в целом.

6.  Коррекционно-развивающая направленность изучения биологии реализуется  за
счет:

·  формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира и использования ее
потенциала для развития информационной основы высказываний;

· развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических внутри- и
межпредметных  связей,  овладения  умениями  сравнивать,  наблюдать,  обобщать,



анализировать,  делать  выводы,  применять  биологические  знания  для  объяснения
процессов и явлений животного мира;

· формирования, расширения и координации предметных, пространственных и временных
представлений на материале курса;

· обучения работе с натуральными объектами, гербарным материалом, развитии на этой
основе  сенсорного  (зрительного,  слухового  и  осязательного)  восприятия  и  высших
психических функций (внимание, память, мышление, воображение, речь);

·  развития  познавательных  интересов  и  мотивов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе получения знаний о животном мире, проведения наблюдений за
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками
информации;

·  воспитания  позитивного  ценностного  отношения  к  животному  миру,  культуры
взаимодействия  с  природой,  обеспечение  осознания  значения  животных  в  природе  и
жизни человека;

·  освоения  понятийного  аппарата  биологического  знания,  включения  его  в
самостоятельную речь обучающихся;

·  совершенствования  связной  речи  обучающихся,  развития  разных  видов  речевой
деятельности, формирования коммуникативной культуры;

· усиления практической направленности учебного материала;

·  специального  структурирования  и  анализа  изучаемого  материала  (выделение
существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи);

·  использования  специальных  приемов  и  средств  обучения,  приемов  анализа  и
презентации  текстового  материала,  обеспечивающих  реализацию  метода  «обходных
путей»,  коррекционного воздействия на речевую деятельность,  повышение контроля за
устной и письменной речью.

7. Оценивание результатов освоения программы

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной
форме.

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы,
самостоятельные  работы;  фронтальный  и  индивидуальный  опрос;  отчеты  по
практическим и лабораторным работам; творческие задания.

Достижения  обучающихся  оцениваются  в  процессе  фронтального  и  индивидуального
контроля  на  обычных уроках,  в  процессе  практических  работ  по  окончании  изучения
крупных  тем.  Проверочные  работы  проводятся  в  письменной  форме,  в  виде  тестов
(варианты ответов сокращены с 4х до 3х). Запланированные проверочные практические
работы  подлежат  оценке  по  усмотрению  учителя.  Задания  разрабатываются  в
соответствии с формируемыми образовательными компетенциями.



Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему
вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости
возможно увеличение времени на подготовку ответа.

При оценке знаний обучающихся предполагается  обращать  внимание на правильность,
осознанность,  логичность  и  доказательность  в  изложении  материала,  точность
использования терминологии, самостоятельность ответа.

Нормы оценок за устный ответ

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков обучающихся
по  адаптированной  образовательной  программе  по  биологии.  При  оценивании  устных
ответов принимается во внимание:

-  правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об  усвоении  изученного
материала;

- полнота ответа;

- умение практически применять свои знания;

- последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если обучающийся:

1)  показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.

3)  устанавливает  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания
в незнакомой ситуации;

4) умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст
учебника, излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя;

5)  умеет  самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные
материалы,  учебник,  дополнительную литературу,  первоисточники;  применять  систему
условных обозначений при ведении

записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для  доказательства  выводов  из
наблюдений и опытов.



Оценка «4» ставится, если обучающийся:

1)  показывает  знания  всего  изученного  программного  материала;  даёт  полный  и
правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и
недочёты  при  воспроизведении  изученного  материала,  небольшие  неточности  при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;

2) материал излагает связно, в определенной логической последовательности,  при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;
подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на  дополнительные
вопросы учителя;

3)  умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные связи,

4) демонстрирует умение применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации,  соблюдать  основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей
письменной, использовать научные термины;

Оценка «3» ставится, если обучающийся:

1)  усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;

6)  испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

7)  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
значение в этом тексте;

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если обучающийся:

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;



2) не делает выводов и обобщений;

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;

4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;

5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.

Примечание

· По окончании устного ответа, обучающегося педагогом, даётся краткий анализ ответа,
объявляется  мотивированная  оценка.  Возможно  привлечение  других  обучающихся  для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. ю

· Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 
норм, связанных звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 
интонационных и ритмических структур и др.).

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ

Оценка «5» ставится, если обучающийся:
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок;
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3»;
2) или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка «1» ставится, если обучающийся:
1) не приступал к выполнению работы;
2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Примечание.

· Учитель имеет право поставить обучающему оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если им оригинально выполнена работа.

· Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.



· Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 
работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 
широко используются на уроках биологии. Учитывая особенности детей с тяжелыми 
нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 
корректного ответа.

· Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 
индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются
замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 
добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 
одной орфографической ошибке.

· При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 
искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 
нарушением моторики у обучающихся.

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Нормы оценок выполнения практических работ

“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении;
“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию;
“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 
оформлении;
“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления;

“1” – полное отсутствие знаний и умений, необходимых для выполнения работы, грубые 
ошибки по содержанию, непонимание сути задания.

Оценка тестовых работ
77-100% - правильных ответов оценка «5»
52-76% - правильных ответов оценка «4»
27- 51% - правильных ответов оценка «3»
0– 26% - правильных ответов оценка «2



Важнейшие понятия биологии 5 - 9 класс
Важнейшие 
понятия
5 класса

Важнейшие 
понятия
6-го класса

Важнейшие 
понятия
7-го класса

Важнейшие 
понятия
8-го класса

Важнейшие 
понятия
9-го класса

Бактерии
Бактериологи
Ботаника
Биология
биохимия
Вирусология
Выделение
Гамета 
(половая 
клетка)
Грибы
генетика
Деление 
клетки
Дыхание
Жизненный 
цикл
Зоология
Клетка
микология
Обмен 
веществ
Орган
Органелла
Охрана 
природы
Питание
Прокариоты
Размножение 
(вегетативное,
половое)
Растения
Рост
Систематика
Ткань
Фотосинтез
Цитология
Цитоплазма
Эмбриология
Эукариоты
Экология
Ядро клетки

Автотроф
Бактерии
Водоросли
Высшие 
споровые 
растения
Гаметофит
Грибы
Зародыш
Корень
Лист
Опыление
Пестик
Плод
Побег
Почка
Пыльца
Семя
Семядоли
Систематическая
группа
Систематическая
категория
Спорофит
Стебель
Тычинки
Хлорофилл
Цветок
Важнейшие 
систематические
группы:
Голосеменные
Цветковые 
растения
Однодольные
Двудольные

Беспозвоночные
Биогенетический
закон
Биологический 
прогресс
Гомологичные 
органы
Гетеротроф
Жабры
Жизненная 
форма
Животные
Зародышевые 
оболочки
Инстинкт
Красная книга
Общественные 
насекомые
Оплодотворение
Паразитизм
Позвоночник
Позвоночные
Порода
План строения
Полость тела
Регенерация
Скелет 
(внутренний, 
наружный)
Система органов
Теплокровность
Трахеи
Хорда
Важнейшие 
систематические
группы:
Простейшие
Беспозвоночные:
Губки
Кишечнополост
ные
Плоские черви
Круглые черви
Кольчатые черви
Моллюски
Членистоногие
Паукообразные

Анализатор
Вегетативная 
нервная 
система
Витамины
Внутренняя 
среда
Высшая 
нервная 
деятельность
Гигиена
Гомеостаз
Гормоны
Иммунитет
Мышление
Нейрогумора
льная 
регуляция
Опорно-
двигательная 
система
Пластический
обмен
Половое 
созревание
Регуляция
Рефлекс 
(безусловный,
условный)
Органы 
чувств
Рефлекторная
дуга
Фермент
Центральная 
нервная 
система
Энергетическ
ий обмен

Агроценоз
Ароморфоз
АТФ
Белки
Биогеоценоз
Биомасса
Биосинтез
Биосфера
Биоценоз
Борьба за 
существование
Видообразование
Вирус
Ген
Генетика
Генетический код
Генотип
Гибридизация
Дегенерация
Дивергенция
Доминирование
Естественный 
отбор
Законы Менделя
Изменчивость
Идиоадаптация
Изоляция
Искусственный 
отбор
Клеточная теория
Конвергенция
Консумент
Круговорот 
веществ
Липиды
Мейоз
Мембрана
Митоз
Мутация
Наследственность
Норма реакции
Нуклеиновые 
кислоты (ДНК, 
РНК)
Онтогенез
Охрана природы
Организм



Ракообразные
Насекомые
Хордовые
Низшие 
хордовые
Рыбы
Земноводные 
(амфибии)
Пресмыкающиес
я (рептилии)
Птицы
Млекопитающие
(звери)

Планктон
Продуценты
Пищевая цепь
Приспособление 
(адаптация)
Популяция
Порода
Правило 
экологической 
пирамиды
Происхождение 
человека 
(антропогенез)
Редуценты
Симбиоз
Селекция
Сорт
Теория эволюции
Углеводы
Уровень 
организации
Фенотип
Фермент
Эволюция
Экосистема



Планируемые результаты изучения программы курса биологии
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных
результатов:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  своей  этнической
принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
 Формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
 Освоение социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах;  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с 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  на,  творческой
деятельности эстетического характера. 



Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы»

Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний
признаков  и  процессов  жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  рост,  развитие,
размножение),  присущих  всем  живым  организмам,  взаимосвязи  строения  и  функций,
разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением
организма  как  единого  целого,  согласованности  протекающих  в  нём  процессов  и
взаимодействия с окружающей средой. 
В курсе  биологии  7  класса  расширяются  знания  о  разнообразии  живых  организмов,
учащиеся  осознают  значимость  видового  богатства  в  природе  и  жизни  человека,
знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в
природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 
Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в
области  основ  анатомии,  физиологии  и  гигиены  человека,  реализацию  установок  на
здоровый образ  жизни.  Содержание курса  ориентировано на углубление и расширение
знаний о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные
представления  о  которых  были  получены  в  5-7  классах,  приобретение  азов  оказания
первой медицинской помощи. 
Содержание  курса  биологии  9  класса  посвящено  основам  общей  биологии.  Оно
направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических
умений,  сформированных  в  предыдущих  классах;  тесно  связано  с  развитием
биологической науки в целом и характеризует современный уровень развития биологии. 

Содержание курса биологии в 5 классе
1. Биология как наука

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой
природы.  Методы  исследования  в  биологии:  наблюдение,  измерение,  эксперимент.
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с
биологическими приборами и инструментами.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.

2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 
Устройство  увеличительных  приборов  (лупа,  световой  микроскоп).  Правила  работы  с
микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение:
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление
веществ в клетку (дыхание, питание),  рост, раздражимость,  развитие и деление клетки.
Понятие «ткань».
Демонстрации
Микропрепараты различных растительных тканей.
Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.
Лабораторные и практические работы
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с
помощью лупы.
Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.
Приготовление  препарата  кожицы  чешуи  лука,  рассматривание  его  под  микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.

3. Многообразие организмов
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей
разных царств живой природы.



Строение  и  жизнедеятельность  бактерий.  Размножение  бактерий.  Бактерии,  их  роль  в
круговороте  веществ  в  природе  и  жизни  человека.  Разнообразие  бактерий,  их
распространение в природе.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие
грибов.  Съедобные и  ядовитые  грибы.  Правила  сбора  съедобных грибов  и  их  охрана.
Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.
Растения.  Общая  характеристика  растительного  царства.  Многообразие  растений,
одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания
растений.
Водоросли.  Многообразие  водорослей  –  одноклеточные  и  многоклеточные.  Строение
одноклеточных  и  многоклеточных  водорослей.  Роль  водорослей  в  природе  и  жизни
человека, использование.
Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников.
Высшие  споровые  растения.  Мхи,  папоротники,  хвощи,  плауны,  их  отличительные
особенности, многообразие и распространение.
Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в
природе и использование человеком.
Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и
жизни человека.
Общая характеристика  царства  Животные.  Разнообразие  животных –  одноклеточные и
многоклеточные.  Охрана  животного  мира.  Особенности  строения  одноклеточных
животных  и  их  многообразие.  Роль  одноклеточных  животных  в  природе  и  жизни
человека.
Беспозвоночные  животные,  особенности  их  строения.  Многообразие  беспозвоночных
животных.
Позвоночные  животные,  особенности  их  строения.  Многообразие  позвоночных
животных.
Многообразие и охрана живой природы.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  Натуральные объекты (трутовик,  ржавчина,
головня,  спорынья).  Гербарные  экземпляры  растений  (мха,  спороносящего  хвоща,
папоротника, хвои и шишек хвойных).
Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы
Особенности строения мукора и дрожжей.
Внешнее строение цветкового растения.

Учебно-тематическое планирование по биологии в 5 классе (34 часа)
№ Тема Кол-во

часов
Система контроля

1. Биология как наука 6 Фронтальный опрос

2. Клетка – основа строения и 
жизнедеятельности организмов 6 Проверка знаний по теме №1

3. Многообразие организмов 22 Проверка знаний по теме №2
Проверка знаний по теме №3
Проверка знаний по теме №4

Итого 34



Содержание курса биологии в 6 классе
Жизнедеятельность организмов

Обмен  веществ  —  главный  признак  жизни.  Питание  —  важный  компонент  обмена
веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме.
Способы  питания  организмов.  Питание  растений.  Почвенное  (корневое)  и  воздушное
(фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты,
хлорофилл,  их  роль  в  фотосинтезе.  Приспособленность  растений  к  использованию
энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных.
Способы  питания.  Растительноядные,  хищные,  всеядные  животные.  Удаление  из
организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.
Дыхание,  его  роль  в  жизни  организмов.  Использование  организмом  энергии,
освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.
Передвижение веществ в организмах, его значение.  Передвижение веществ в растении.
Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система
животных.
Выделение  —  процесс  выведения  из  организма  продуктов  жизнедеятельности,  его
значение.
Демонстрации: модели,  коллекции,  влажные  препараты,  иллюстрирующие  различные
процессы  жизнедеятельности  живых  организмов;  опыты,  доказывающие  выделение
растениями  на  свету  кислорода,  образование  крахмала  в  листьях,  дыхание  растений,
передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме.
Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем»
Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании»
Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения».
Размножение,  рост  и  развитие  организмов.  Размножение  как  важнейшее  свойство
организмов,  его  роль  в  преемственности  поколений,  расселении  организмов.  Способы
размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных.
Вегетативное  размножение  организмов.  Черенкование,  способы  вегетативного
размножения комнатных растений.
Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений,  его
строение  и  функции.  Опыление.  Усложнение  полового  размножения  в  процессе
исторического  развития.  Значение  полового  размножения  для  потомства  и  эволюции
органического мира
Развитие  животных с  превращением и без  превращения.  Развитие  человека  и  влияние
вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений,
их значение.
Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи
процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и животных.
Особенности роста растений.
Демонстрации: коллекции,  иллюстрирующие  различные  способы  распространения
плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост
корня  и  побега  верхушкой,  необходимость  условий  для  прорастания  семян  и  роста
проростка.
Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений»
Лабораторная работа №5. «Определение возраста деревьев по спилу».
Регуляция жизнедеятельности организмов. Раздражимость - свойство живых организмов.
Реакция  растений  и  животных  на  изменения  в  окружающей  среде.  Биоритмы  в
жизнедеятельности в любом живом организме.

 Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение  и  функции  семени.  Разнообразие  семян.  Условия  прорастания  семян.  Виды
корней и их видоизменения. Типы корневых систем. Побег и почки. Строение почек и их



разнообразие.  Строение  стебля  и  его  функции.  Внешнее  и  клеточное  строение  листа.
Функции  листьев.  Видоизменения  листьев.  Видоизменения  побегов  и  их  адаптивное
значение.  Цветок,  его  строение  и  функции.  Разнообразие  цветков.  Соцветия.  Значение
соцветий и их значение в жизни растения. Плоды, их функции и строение. Классификация
плодов.  Размножение покрытосеменных растений.  Двойное оплодотворение цветковых.
Классификация  покрытосеменных  растений.  Класс  Двудольные,  его  характерные
признаки  и  семейства.   Класс  Однодольные,  его  характерные  признаки  и  семейства.
Многообразие живой природы. Охрана природы.

Учебно-тематическое планирование по биологии в 6 классе (34 часа)
№ Тема Кол-во

часов
Система контроля

1 Введение 2

2 Жизнедеятельность организмов 12 Проверка знаний по теме №1
3 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений
20 Проверка знаний по теме №2

Итого 34

Содержание курса биологии в 7 класс (34 часа)
Введение. Многообразие животного мира. Общие сведения о животном мире. Основные
отличия  животных  от  растений,  черты  их  сходства.  Систематика  животных.  Охрана
животного мира.
Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности,  многообразие
одноклеточных.  Паразитические  одноклеточные.  Меры  предупреждения  заболеваний,
вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.
Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация
клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь.
Кишечнополостные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  кишечнополостных.
Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.
Черви.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  червей.  Многообразие  червей.
Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль
червей в природе и жизни человека.
Моллюски.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  моллюсков.  Многообразие
моллюсков.  Промысловое  значение  моллюсков.  Роль  моллюсков  в  природе  и  жизни
человека.
Членистоногие.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  членистоногих.
Многообразие членистоногих. Инстинкты.
Членистоногие  —  возбудители  и  переносчики  возбудителей  болезней  человека  и
животных,  вредители  сельскохозяйственных  растений.  Меры  предупреждения
заболеваний.  Медоносные  пчелы.  Пчеловодство.  Роль  членистоногих  в  природе,  их
практическое значение и охрана.
Хордовые.  Общая  характеристика.  Рыбы.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности
рыб.  Многообразие  рыб.  Рыболовство  и  рыбоводство.  Роль  в  природе,  практическое
значение и охрана рыб.
Земноводные  и  пресмыкающиеся.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности,
многообразие  земноводных  и  пресмыкающихся.  Предохранение  от  укусов  и  первая
помощь  при  укусе  ядовитой  змеи.  Роль  в  природе,  практическое  значение  и  охрана
земноводных и пресмыкающихся.
Птицы.  Особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности,  многообразие  птиц.
Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое
значение, охрана птиц.



Млекопитающие.  Особенности строения и процессов жизнедеятельности,  многообразие
млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в
природе, практическое значение и охрана млекопитающих.
Эволюция  растений  и  животных,  их  охрана.  Этапы  эволюции  органического  мира.
Эволюция беспозвоночных и позвоночных животных.
Демонстрации: таблицы,  атласы,  диапозитивы,  видеофильмы  по  биологии  животных;
микропрепараты  одноклеточных  животных,  гидры,  ланцетника;  образцы  кораллов;
влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные
моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц,
млекопитающих;  модель  яйца  птицы;  чучела  птиц  и  зверей;  отпечатки  животных,
палеонтологические доказательства эволюции.
Экосистемы
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и
их  влияние  на  экосистемы.  Цепи  питания,  потоки  энергии.  Взаимосвязь  компонентов
экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.
Демонстрации: структура  экосистемы  (динамическая  модель);  пищевые  цепи;  типы
взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения
и животные разных экологических групп.
Контроль уровня достижений планируемых результатов.
Лабораторные работы:
• Изучение многообразия одноклеточных животных.
• Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных.
• Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры.
• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и
реакциями на раздражения.
• Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.
• Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам.
• Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня).
• Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.

Учебно-тематическое планирование по биологии в 7 классе (34 часа)
№ Тема Кол-во

часов
Система контроля

1 Введение. Общие сведения о животном 
мире.

1 Фронтальный опрос

2 Одноклеточные животные 4 Проверка знаний по теме №1
3 Многоклеточные беспозвоночные 

животные
12 Проверка знаний по теме №2

4 Многоклеточные позвоночные 
животные

12
Проверка знаний по теме №3

5 Экосистемы 5 Проверка знаний по теме №4
Итого 34



Содержание курса биологии в 8 классе
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита
среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира.
Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки,
ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.
Опора и движение. Опорно-двигательная система человека. Профилактика травматизма.
Значение  физических  упражнений  и  культуры  труда  для  формирования  скелета  и
мускулатуры. Первая помощь при травмах ОДС.
Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. Кровеносная и
лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет.
Антитела.  Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки.
Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи
при кровотечениях.
Дыхание.  Дыхательная  система.  Строение  органов  дыхания.  Регуляция  дыхания.
Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и
их предупреждение.  Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасении  утопающего.  Инфекционные  заболевания  и  меры  их  профилактики.  Вред
табакокурения.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной
системы и их профилактика.
Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в  организме.  Пластический  и  энергетический
обмен.  Обмен  воды,  минеральных  веществ,  белков,  углеводов,  жиров.  Витамины.
Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях
и их профилактика. Закаливание организма.
Выделение.  Строение  и  функции  выделительной  системы.  Заболевания
мочевыделительной системы и их предупреждение.
Размножение  и  развитие.  Половые  железы  и  половые  клетки.  Половое  созревание.
Инфекции,  передаваемые  половым  путём,  их  профилактика.  ВИЧ-инфекция,  её
профилактика.  Наследственные  заболевания.  Медико-биологическое  консультирование.
Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие
организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.
Органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения зрения, слуха, их
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.
Поведение  и  психика  человека.  Безусловные  и  условные  рефлексы.  Особенности
поведения  человека.  Речь.  Мышление.  Внимание.  Память.  Эмоции  и  чувства.  Сон.
Темперамент и характер. Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль
обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия,  переутомление,  переохлаждение.  Вредные  и  полезные  привычки,  их
влияние на состояние здоровья.



Учебно-тематическое планирование по биологии в 8 классе (68 часов)
№
п/п

Разделы программы Общее
количество

часов

В том числе

Количество
контрольных

Количество
практических

1. Введение. Науки о человеке. 
Ученые-биологи. Антропогенез 
человека. Систематическое 
положение человека.

4 1 -

2. Общий обзор организма человека 4 1 1
3. Опора и движение 7 1 1
4. Внутренняя среда организма 4 1 -
5. Кровообращение и лимфообращение 6 1 1
6. Дыхание 5 1 2
7. Питание 5 - 1
8. Обмен веществ и превращение 

энергии
4 1 1

9. Выделение продуктов обмена 3 1 -
10. Покровы тела 2 - -
11. Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности
8 1 2

12. Органы чувств. Анализаторы 5 1 2
13. Психика и поведение человека. ВНД 5 1 2
14. Размножение и развитие человека 5 1 3
15. Человек и окружающая среда 1 - -
16. Итого 68 13 16



Содержание курса биологии в 9 классе (68 часов)
Введение
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической 
науки в деятельности человека. 
Глава 1. Основы цитологии 
Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица
жизни.  Прокариоты, эукариоты Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав клетки и
его  постоянство.  Строение  клетки.  Функции  органоидов.  Вирусы.  Обмен  веществ  и
превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности
клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Биосинтез белка. Рост, развитие и жизненный
цикл клеток. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.
Демонстрации:  модели  клетки;  микропрепараты  митоза  в  клетках  корешков  лука;
микропрепараты  хромосом;  модели-аппликации,  иллюстрирующие  деление  клеток;
расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.
Лабораторная работа. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 
Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Бесполое и половое размножение организмов. Общие понятия о делении клетки (митоз,
мейоз).  Половые  клетки.  Оплодотворение.  Индивидуальное  развитие  организмов.
Основные  закономерности  передачи  наследственной  информации.  Генетическая
непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 
Демонстрации:  микропрепараты  яйцеклетки  и  сперматозоида  животных;  половое  и
бесполое размножение; оплодотворение 
Глава 3. Основы генетики.
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности
наследования признаков живых организмов.  Работы Г. Менделя. Методы исследования
наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное
скрещивание.  Закон  доминирования.  Закон  расщепления.  Полное  и  неполное
доминирование.  Закон  чистоты  гамет  и  его  цитологическое  обоснование.  Фенотип  и
генотип.  Генетическое  определение  пола.  Генетическая  структура  половых  хромосом.
Наследование признаков,  сцепленных с полом.  Хромосомная теория наследственности.
Генотип как целостная система.
Основные  формы  изменчивости.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации.  Причины  и
частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в
создании  генетического  разнообразия  в  пределах  вида.  Эволюционное  значение
комбинативной изменчивости.
Фенотипическая,  или модификационная,  изменчивость.  Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств.
Демонстрации:  модели-аппликации,  иллюстрирующие  законы  наследственности,
перекрест  хромосом;  результаты  опытов,  показывающих  влияние  условий  среды  на
изменчивость  организмов;  гербарные  материалы,  коллекции,  муляжи  гибридных,
полиплоидных растений.
Лабораторные  работы:  Описание  фенотипов  растений.  Изучение  модификационной
изменчивости и построение вариационной кривой.
Практическая работа: Решение генетических задач.

Глава 4. Генетика человека.



Методы  изучения  наследственности  человека.  Генетическое  разнообразие  человека.
Генетические  основы  здоровья.  Влияние  среды  на  генетическое  здоровье  человека.
Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Практическая работа: Составление родословных.
Глава 5. Основы селекции и биотехнологии.
Задачи  и  методы  селекции.  Генетика  как  научная  основа  селекции  организмов.
Достижения мировой и отечественной селекции. Учение Н.И.Вавилова. Биотехнология, ее
достижения и перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых направлений
биотехнологии. Клонирование человека.
Демонстрации: живые растения,  гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии,
иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров.
Глава 6. Эволюционное учение.
Основные положения теории эволюции. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция -
форма  существования  вида.  Видообразование.  Движущие  силы  эволюции:
наследственность,  изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный  отбор.
Приспособленность и ее относительность.
Демонстрации:  гербарии,  коллекции,  модели,  муляжи,  живых  растений  и  животных;
признаки вида.
Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 
Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле 
Взгляды,  гипотезы  и  теории  о  происхождении  жизни.  Краткая  история  развития
органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрации: окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных, модели. 
Лабораторная работа. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Экология  как  наука.  Экологические  факторы.  Биоценоз  и  экосистема.  Биогеоценоз.
Взаимосвязь  популяций  в  биогеоценозе.  Цепи  питания.  Обмен  веществ,  поток  и
превращение  энергии  в  биогеоценозе.  Искусственные  биоценозы.  Экологическая
сукцессия. 
Демонстрации коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах;
модели экосистем; структура экосистемы; пищевые цепи и сети;  круговорот веществ и
превращения  энергии  в  экосистеме;  типы  взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм); агроэкосистема.
Практические работы 
 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. 
 Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 Анализ  и  оценка  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  собственных
поступков на живые организмы и экосистемы. 

Учебно-тематическое планирование по биологии в 9 классе (68 часов)
№ Тема Кол-во

часов
Система контроля

1 Введение 1 Фронтальный опрос
2 Основы цитологии 14 Проверка знаний по теме №1
3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 
5 Проверка знаний по теме №2

4 Основы генетики. 16 Проверка знаний по теме №3
5 Генетика человека 2 Фронтальный опрос
6 Основы селекции и биотехнологии. 4 Проверка знаний по теме №5
7 Эволюционное учение. 8 Проверка знаний по теме №6
8 Возникновение и развитие жизни на 6 Проверка знаний по теме №7



Земле 
9 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды.
12 Проверка знаний по теме №8

Итого 68


