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I Раздел. Пояснительная записка. 
     

     Рабочая программа разработана с учетом Закона РФ «Об образовании»; 

ФГОС (базовый уровень);  

-примерной программы по биологии (базовый уровень);  

-требований к оснащению учебного процесса по биологии;  

Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном 

процессе на основе рабочей программы ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр 

Вентана-Граф  2017  Авторы: И.Н. Пономарёва,  В.С. Кучменко,  О.А. Корнилова,   

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: 5–9 классы: программа. — М.:Вентана-Граф, 2017. 

— 66 с. И обеспечена учебниками: 

Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. 

Сухова, В.И. Строганов. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 176 с. 

Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н 

Пономарва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко — М.: Вентана-Граф, 20115. — 272 с. 

Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. — М.: Вентана-Граф, 2016. — 176 с. 

Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш — М.: Вентана-Граф, 2017. — 176 с. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

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

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Общая характеристика 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. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

- многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-структурно-уровневая организация живой природы; 

-ценностное и экокультурное отношение к природе; 

-практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения составляет 245, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 

классе,  35 (1 ч в неделю) в 7 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 8 и 9 классах. 

В соответствии с учебным 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. Раздел «Общие биологические 

закономерности» включен в другие разделы. Изучение общебиологических вопросов 

начинается уже во вводном курсе 5 класса и продолжается на протяжении всех курсов 

биологии для основной школы. 

 

II Раздел. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология». 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5–6  классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 



– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

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

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 



Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5- 6 классы 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

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

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

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

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

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

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

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

– понимать смысл биологических терминов; 

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

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 

7-й класс 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять 

их значение; 

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

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки 

цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 

8-й  класс 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, 

и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей,  



общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их 

значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными 

 

9-й класс 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую 

помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней;. 

5-9 классы 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 



– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах; 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится:  

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб- 

ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

• пользоваться системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

• использовать общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний  
– понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение;  

-сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы:  
-оказания первой помощи;  

-рациональной организации труда и отдыха;  

-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

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

Выпускник приобретет навыки  

-использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 

бумажныхи электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 



-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

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

бактерий; 

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

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

-раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

-объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

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

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

-знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

-основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

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

защиту и защищать ее. 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

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

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

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



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

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

-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье. 

Выпускник научится: 

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

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

организма человека; 

-аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

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

(клетки, ткани органы, системы органов) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

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

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

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



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

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности. 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

-аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

-осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

-раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

-объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

-объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

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

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

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

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 

ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

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

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 



 

III  Раздел.  Содержание  учебного  курса  «Биология». 
5 класс 

Отличие живого от неживого (6 ч) 
Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем. Методы изучения живой и неживой природы: 
опыт, наблюдение, описание, измерение. Лабораторное оборудование и измерительные 
приборы. Знакомство с увеличительными приборами. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 
инструментами. 
Различаются ли тела живой и неживой природы? Общие признаки тел живой и неживой 
природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных 
веществ. 
Выявление опытным путём признака органических веществ - обугливания при горении. 
Отличительные признаки живых организмов. 
Особенности химического состава живых организмов: органические и неорганические 
вещества; их роль в организме.  
Какие вещества содержатся в живых организмах? Белки, жиры,  углеводы - важнейшие 
органические вещества, необходимые для жизни. 
Вода - необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в живых 
организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых 
организмов.  
Какие свойства живых организмов отличают их от тел неживой природы? Свойства 
живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, 
размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология - наука о живом. 
Экскурсия «Живая и неживая природа» 
Клеточное строение организмов (5 ч) 
Клеточное строение – общий признак живых организмов. Многообразие клеток. 
Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы - 
неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их сходство и 
различие. 
Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. 

Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания растений и 
животных. Пластиды - органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. 
Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Разделение клеток многоклеточного 
организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. 
Понятие о ткани. Клеточное строение организмов.  
Прибор, открывающий невидимое. Устройство увеличительных приборов и правила 
работы с ними. 
Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их 
описание. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  
Лабораторная работа №1 «Знакомство с микроскопом» 
Твоё первое исследование. Живое и неживое под микроскопом.  
Лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под 
микроскопом пузырьков воздуха и клеток зелёного листа растения» 
Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом. 
Лабораторная работа №3 «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и 
многоклеточных организмов» 
 
Жизнедеятельность организмов (18 ч) 
Как идёт жизнь на Земле? Продолжительность жизни разных организмов. 
Экспериментальные доказательства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван 
Гельмонта.  
Как размножаются живые организмы? Рост и развитие организмов. Размножение 
Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование зиготы. 

Оплодотворение. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков 



признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точных копий 
материнского организма при бесполом размножении. 
Как размножаются животные? Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, 
участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и бесполое 
размножение гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная улитка - 
гермафродиты. Миф о Гермафродите. Животные. Размножение, рост и развитие. Бесполое 
и половое размножение.  

Как размножаются растения? Цветок, плод, семя - органы, служащие для размножения 
растений. Понятие о половом размножении цветковых растений. Строение семени, 
несущего зародыш нового растения. Растения. Рост, развитие и размножение. Половое 
размножение. Изучение органов цветкового растения.  
Лабораторная работа №4 «Изучение строения семени фасоли» 
Могут ли растения производить потомство без помощи семян? Бесполое размножение 
растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнатными 
растениями, размножающимися без помощи семян.  
Как питаются растения? Значение солнечного света в жизни растений. Образование 
хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения 
образования растением органических веществ из неорганических (опыт ван Гельмонта). 
К.А. Тимирязев о значении зелёных растений на Земле. Растения. Процессы 
жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 
Только ли лист кормит растение? Роль корней в жизни растений. Корень - орган 
минерального питания. Экспериментальное доказательство содержания в почве 
минеральных солей. Растения-хищники. Органы растений. Питание растений.  
Как питаются разные животные? Питание животных и человека готовыми 
органическими веществами. Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. 
Разнообразие приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за 
питанием домашних животных.  
Как питаются паразиты? Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к 
обитанию в организме хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие признаки 
паразитов. Роль паразитов в регулировании численности других организмов. 
Приспособления живых организмов к различным средам обитания 

Нужны ли минеральные соли животным и человеку? Пути поступления минеральных солей 
в организм растений, животных и человека. Минеральные соли, необходимые человеку. 
Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их 
отрицательном влиянии на организм. Роль питания, транспорта веществ, удаления 
продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 
Можно ли жить без воды? Вода - необходимое условие жизни, составная часть всех живых 
организмов. Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода 
- растворитель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. 
Значение процесса испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых 
организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды - условие сохранения жизни на 
Земле. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. 
Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Можно ли жить не питаясь? Пища - источник энергии, необходимой для жизни. Растения 
- преобразователи энергии Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. 
Растительная пища - источник энергии для растительноядных животных. 
Растительноядные как источник энергии для хищника. Процесс питания как процесс 
получения энергии. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. 
Пищевые связи в экосистеме. 
Как можно добыть энергию для жизни? Взаимосвязь способов питания растений и 
животных с их строением и образом жизни. Движения. Активное передвижение - свойство 
животных. Разнообразие способов передвижения животных. Движение органов растения. 
Активное передвижение как способ добывания пищи - источника энергии, необходимой 
для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя и червя-паразита. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
фотосинтез. Регуляция процессов жизнедеятельности. 



Зачем живые организмы запасают питательные вещества?  Значение запасных 
питательных веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от 
образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста 
и развития организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потребность 
каждой живой клетки в питательных веществах - источниках энергии. Среда - источник 
веществ и энергии. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, фотосинтез. Рост и развитие организмов. 

Можно ли жить и не дышать?  Дыхание - общее свойство живого. Понятие о газообмене. 
Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное 
доказательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность 
животных и растений к получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как 
способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. 
Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с 
движением организма. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. 
Повторение (4 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Задание на лето (1 ч) 

 

6 класс 

Классификация живых организмов (11часов) 

Многообразие живого мира. Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. 

Живые организмы разных природных зон, их приспособленность к жизни в определённых 

условиях. Расселение живых организмов по ярусам.  

Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов). Понятие о 

систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в одну 

систематическую группу. Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека в 

системе живого мира.  

Царство Бактерии. Общая характеристика царства Бактерии. Значение бактерий в природе 

и жизни человека.  

Царство Растения. Многообразие видов растений. Общие признаки царства Растения. 

Царство Грибы. Общая характеристика царства грибы. Одноклеточные и многоклеточные 

грибы, их роль в природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. 

Понятие о лишайниках.  

Царство Животные. Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и способов 

передвижения. Одноклеточные и многоклеточные животные. Общие признаки царства 

Животные. Значение животных в природе и жизни человека. 

Царство Вирусы. Вирусы – неклеточная форма жизни.  Отличие вирусов от представителей 

других царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных, человека. Пути 

передачи вирусных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболеваний гриппом. 

Понятие вирусологии. 

Взаимосвязь организмов со средой обитания(10 часов) 

Среда обитания. Факторы среды Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы 

неживой природы, антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую среду. 

Экологические факторы. Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между 

собой и окружающей средой. 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Наземно-воздушная среда, водная 

среда, почва и живой организм. Разнообразие обитателей разных сред обитания. 

Почему всем хватает места на Земле? Благоприятные и неблагоприятные условия среды 

Приспособленность живых организмов к сохранению потомства. Причины гибели 

организмов. 

Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? 

Приспособленность живых организмов к неблагоприятным  условиям среды. 

Взаимоотношения между живыми организмами. Роль отношений «хищник – жертва» и 

«паразит – хозяин» в регуляции численности организмов. Роль растений в жизни животных 

и человека. 



Кто живёт в воде? Вода – первая среда обитания живых организмов на Земле. 

Характерные особенности водной среды. Приспособленность организмов к обитанию в 

воде (планктон, активно плавающие организмы, обитатели дна) 

Обитатели наземно-воздушной среды. Важнейшие экологические факторы для наземных 

организмов: свет, температура, влажность. Теневыносливые и светолюбивые растения. 

Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие и теплолюбивые организмы. 

Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги. 

Кто живёт в почве? Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы – 

представители разных царств  живой природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». 

Взаимосвязь обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий. 

Организм как среда обитания. Полезные для организма обитатели. Взаимоотношения 

«паразит – хозяин». Примеры паразитов – представителей разных царств живой природы. 

Особенности строения и жизнедеятельности паразитов. Роль организма – хозяина в жизни 

паразитических организмов. Источники возможного заражения человека паразитами. 

Природное сообщество. Экосистема. (8 часов) 

Что такое природное сообщество?  Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи 

растений, животных, грибов и бактерий в природном сообществе, или биоценозе. Пищевые 

цепи – цепи передачи веществ и энергии. 

Как живут организмы в природном сообществе? Характер взаимоотношений живых 

организмов в природном сообществе: взаимовыгодные отношения, отношения «хозяин – 

паразит», «хищник – жертва», конкуренция. 

Что такое экосистема?  Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. 

Влияние факторов неживой природы на живые организмы природного сообщества. 

Понятие об экосистеме. Экспериментальные доказательства роли растений в экосистеме. 

Участие живых организмов в круговороте веществ. Единство природы. 

Человек – часть живой природы. Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). 

Человек – биологическое существо. Потребность человека в воде, пище, воздухе, энергии. 

Зависимость состояния здоровья от качества окружающей среды. Проблема охраны 

окружающей среды. 

Биосфера – глобальная экосистема  (2 часа) 

Влияние человека на биосферу.  Понятие о биосфере. В.И. Вернадский – создатель учения о 

биосфере. Влияние человека на биосферу в разные этапы развития человечества. Примеры 

строительного воздействия человека на биосферу. Проблема охраны окружающей среды. 

Охраняемые территории. Новые безотходные технологии, поиск энергии. 

Что мы узнали о жизни на Земле?  Роль биологических наук в сохранении многообразия 

живых организмов и условий, необходимых для жизни на Земле. Понятие о биологии как 

комплексной науке. Участие физиков, химиков, архитекторов и др. в изучении строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Итоговый контроль (1 час)   

Повторение. Резервное время (3часа) 

 

 7 класс 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (3 часа) 

Наука о растениях – ботаника. Мир растений. Внешнее строение растений.  Семенные и 

споровые растения. Среды жизни на Земле. Факторы среды.  

Тема 2. Клеточное строение растений (2 часа) 

Клетка – основная единица живого организма. Особенности строения растительной 

клетки. Жизнедеятельность растительной клетки. Ткани растений.  

Тема 3. Органы растений (9 часов) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение. Роль 

корня в жизни растения. Разнообразие корней у растений. Побег, его строение и развитие. 

Почка, её внешнее и внутреннее строение.  Лист, его строение. Значение листа в жизни 

растения. Стебель, его строение и значение. Видоизменения побегов растений. Цветок, его 

строение и значение. Цветение и опыление растений. Плод. Разнообразие и значение 

плодов. Растительный организм – живая система.  

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 



Минеральное (почвенное) питание растений. Воздушное питание растений – фотосинтез. 

Космическая роль зелёных растений. Дыхание и обмен веществ у растений. Значение воды 

в жизнедеятельности растений. Размножение и оплодотворение у растений. Вегетативное 

размножение растений. Использование вегетативного размножения человеком. Рост и 

развитие растительного организма. Зависимость роста и развития растений от условий 

окружающей среды.  

Тема 5. Основные отделы царства растений  (7 часов) 

Понятие о систематике растений. Водоросли, их значение. Разнообразие водорослей. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Отдел 

Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса Двудольные. 

Семейства класса Однодольные. 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира. (2 часа) 

Понятие об эволюции растительного мира. Эволюция высших растений. Происхождение и 

разнообразие культурных растений.  Дары Нового и Старого Света.  

Тема 7. Царство Бактерии (2 часа) 

Общая характеристика бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природе и 

жизни человека.  

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (2 часа) 

Царство Грибы. Общая характеристика. Разнообразие и значение грибов. Лишайники. 

Общая характеристика и значение. 

Тема 9. Природные сообщества (2 часа) 

Понятие о природном сообществе. Приспособленность растений к жизни в природном 

сообществе. Смена природных сообществ. Разнообразие природных сообществ. Жизнь 

организмов в природе.  

Повторение. Итоговый контроль  (2 часа) 

Резервное время (1час) 

 

8 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч.) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Классификация Животных и 

основные систематические группы. Влияние человека на животных. Косвенное и прямое 

влияние. Краткая история развития зоологии. 

Тема 2 Строение тела Животных (2 ч.) 

Клетка. Ткани.  Органы и системы органов 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч.) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа №1: «Строение инфузории -туфельки». 

Тема4 . Подцарство Многоклеточные (2 ч.) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы. Сцифоидные медузы. 

Тема 5. Тип Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч.) 

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

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

Кольчатые черви. Общая характеристика. Многощетинковые черви. Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость» 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные.  



Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые – пчелы и муравьи. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые-вредители куртурных растений и 

переносчики заболеваний человека. Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение 

насекомого»    

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч.) 

Хордовые. Примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. 

Внешнее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные систематические группы 

рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа № 5. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (4 ч) 

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

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Разнообразие и значение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  (4ч)  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение 

и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение.  

Тема 11. Класс Птицы. (9 ч)  

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

Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. 

Происхождение.   

Лабораторная работа № 6. «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7. «Строение скелета птицы» 

Тема 12. Класс Млекопитающие. (10 ч) 

 Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или Плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Высшие, или 

Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные. Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Экологические группы 

млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

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

Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

 

9 класс 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч.) 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Строение, 

химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека 

Лабораторная работа №1 «Действие катализы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Тема 2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет 

конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, 

основные типы и группы мышц. Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие Развитие 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 «Состав костей» 

 

Тема 3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч.) 

Значение крови и её состав. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови.   

Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция 

работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь 

при кровотечениях.   



Лабораторная работа №5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Тема 4. Дыхательная система  (7 ч.) 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов.  

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

 Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч.) 

Строение пищеварительной системы. Зубы. Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Пищеварение в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её 

состав. Заболевания органов пищеварения.  

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

 Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  (3 ч.) 

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины.  

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч.) 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. 

Тема 8. Кожа (3 ч.) 

Значение  кожи и её строение. Заболевание кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена 

кожных покровов.   

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч.) 

Железы и роль гормонов в организме. Значение, строение и функция нервной системы. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция. Спинной мозг. 

Головной мозг.   

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч.) 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. 

Заболевания и повреждения органов зрения. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч.) 

Врождённые формы поведения. Приобретённые формы поведения. Закономерности работы 

головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 

Психологические особенности личности. Регуляция поведения.  

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред наркогенных веществ. 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч.) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые. Передающиеся 

половым путём.  Развитие организма человека.  
IV Раздел. Учебно-тематический план 
5 класс 
№ Тема раздела Кол-во В том числе 

  часов Лабораторные 

работы 

Практические 
работы 

Опыты в 
домашних 
условиях 

Проверочные 

работы 

1 Отличие живого от 

неживого 

6   1 1 

2 Клеточное строение 

организмов 

5 3   1 

3 Жизнедеятельность 
организмов 

18 2 4 3 1 

4 Повторение 3     

5 Итоговая  контр.работа 1    1 

6 Задание на лето 1     

7 Резервные часы 1     

 Итого 35 5 4 4 4 



Лабораторные работы. 

№ 

 

Название работы Оборудование и объекты исследования 

1 Знакомство с микроскопом Школьный микроскоп 

2 Приготовление микропрепарата. 

Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и клеток 

зелёного листа 

1. Микроскоп. 

2. Предметное стекло. 

3. Покровное стекло. 

4. Препаровальная игла. 

5.Фильтровальная бумага,   

6.Стеклянная палочка или пипетка. 

7.Стакан с водой. 

 8.Плесень, выращенная на хлебе 

3 Рассматривание под микроскопом 

клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов 

1. Микроскоп. 

2. Готовые микропрепараты: 

а) одноклеточных организмов (амёбы, 

дрожжей, хламидомонады); 

б) клеток многоклеточных организмов 

(растения и животного) 

4 Изучение строения семени фасоли 

(гороха) 

1. Лупа. 

2. Препаровальная игла. 

3. Набухшие семена фасоли (гороха) 

5 Рассматривание корней растений Гербарий растений с корневой системой 

 

Опыты, выполняемые в домашних условиях. 

 

№ Название опыта Оборудование 

1 Выявление свойств живых 

организмов в процессе 

прорастания семян 

1. Смена фасоли. 

2. Банка 

3. Влажная тряпочка 

2 Выращивание плесени на хлебе 1. Банка с крышкой. 

2. Влажная бумага или тряпочка. 

3. Кусочек хлеба 

3 Изучение испарения воды 

листьями 

1. Бутылка с водой. 

2. Ветка с листьями. 

3. Одна-две столовые ложки растительного 

масла 

4 Изучение направления роста корня 1. Проросшие семена фасоли(гороха). 

2. Кусок пенопласта. 

3. Булавки (3-4 штуки). 

4. Банка-«колокол», которой прикрывают 

пенопласт с прикреплёнными семенами. 

5.Банка с влажной бумагой или ватой 

 
Темы проектов:  
«Удивительный микромир»  

«Клетка - современный мегаполис»  

«Паразиты внутри нас» 
«Азбука растений моего края» 

«Что такое микроскоп» 

«Можно ли использовать растение одуванчик в пищу» 

 

6 класс 
 



№ Тема раздела Кол-

во 
часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы  

Опыты в 

домашни

х 
условиях 

Проверочные 

работы 

1 Классификация 

живых 

организмов 

11 1  2  1 

2 Взаимосвязь 

организмов со 

средой 
обитания 

10  2 1 1 

3 Природное 

сообщество. 

Экосистема 

9  1  1 

4 Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

2    1 

 Итоговый 
контроль 

1    1 

 Резервное 

время 

2     

 Итого 35 1 5 1 5 

 

Лабораторные работы 

 

№ 
работы 

Название работы Оборудование и объекты исследования 

6 «Рассматривание 

простейших под 

микроскопом» 

Микроскоп, влажный препарат «Инфузория-

туфелька», «Эвглена зелёная» 

 
Опыты, выполняемые в домашних условиях. 

-«Проращивание семян» 

 
Практические  работы: 

-«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридора»; 

-«Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

-«Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье» 

 
Экскурсии: 

-«Живые организмы зимой» 

-«Живые организмы весной» 
-«Красота и гармония в природе» 

 

Темы проектов: 

- Природное сообщество – луг.  
- Нора – это дом. Жилища животных. 

- Деревья и кустарники около школы. 

- Деревья и кустарники около школы. 

 

7 класс 

 
№ Тема раздела 

 
Кол-
во 

часов 

В том числе 

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы  

Опыты в 
домашних 

условиях 

Проверочные 
работы 

1 Введение.  6 
  

 1 



Общее знакомство с 

растениями 

2 Клеточное строение 
растений 

5 1 
  

1 

3 Органы растений 16 4 
 

 1 

4 Основные процессы 

жизнедеятельности 
растений 

11 1   1 

5 Основные отделы 

царства растений   

10    1 

6 Историческое развитие 

растительного мира. 

3    1 

7 Царство Бактерий 3     

8 Царство Грибы. 
Лишайники 

3     

9 Природные сообщества 5     

10 Повторение. Итоговый 

контроль  

     

11 Резервное время 4     

 Итого 70 6 
  

8 

 
Лабораторные работы 

 
№  

работы 

Название работы Оборудование и объекты исследования 

1 «Знакомство с клеточным строением 
растения» 

Микроскоп, влажный препарат «Лист 
камелии», «Хвоя» 

2 «Строение семени фасоли» Пророщенные семена фасоли 

3 «Строение корня проростка» Микроскоп, влажный препарат «Корень» 

4 «Строение вегетативных и генеративных 
почек» 

Вегетативные и генеративные почки 

5 «Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы» 

Корневище, клубень, луковица. 

6 «Черенкование комнатных растений» Комнатные растения, ножи, лабораторная 
посуда 

 

Экскурсии: 

-«Разнообразие растений в природе» 

-«Весенние явления в жизни природного сообщества 

 

Темы проектов: 

- Распространение плодов и семян. 

- Сборник загадок «Загадочный лес» 

- Лесные ягоды 

- Берёза – дерево чудес. 

- Зелёный доктор в моём доме. 

 

8 класс 

 
№ Тема раздела Кол-

во 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы  

Опыты в 

домашних 
условиях 

Проверочные 

работы 

1 
Общие  сведения о 

мире   животных 
5 

    

2 
Строение тела 
животных 

2 
    



3 

Подцарство 

Простейшие или 

Одноклеточные   

4 

 

1  

   

4 
Подцарство 

Многоклеточные  

2     

5 

Типы : Плоские черви, 

Круглые черви, 
Кольчатые черви 

6  

1 
 

   

6 Тип Моллюски 4 1    

7 
Тип 

Членистоногие           

7 1   1 

8 

Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 
Рыбы 

6  

1 

   

9 
  Класс Земноводные, 

или Амфибии 

4  

 

   

  

10 

 Класс 

Пресмыкающиеся, или 
Рептилии 

4     

11 Класс Птицы 8 2    

  

12 

Класс Млекопитающие, 

или Звери 

10  

1 

   

  

13 

Развитие животного 

мира на Земле 

5     

14 
Повторение. Итоговый 
контроль.  

2     1 

15 Резерв 1     

 Итого   70 Л.р-8.      

 

Лабораторные работы 

№  
работы 

 
Название работы 

Оборудование и объекты исследования 

1 «Строение инфузории-туфельки» Микроскоп, влажный препарат «Эвглена 

зеленая, инфузория-туфелька» 

2 «Внешнее строение дождевого  червя, 
передвижение, раздражимость»  

 

Дождевой червь. 

3 «Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков» 

Раковины.  

4 «Внешнее    строение насекомого» Таракан шипящий. 

5 «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» 

 

Чучело рыбы. 

6 «Внешнее строение птицы. Строение 

перьев» 

Чучело рыбы. Перья. 

7 «Строение скелета птицы»  Макет скелета голубя 

8 «Строение скелета млекопитающих» Макет скелета крысы 

 

9 класс 

 
№ Тема раздела Кол-во 

часов 
В том числе 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы  

Опыты в 

домашних 
условиях 

Проверочные 

работы 



1 

Тема 1. Общий 

обзор организма 
человека 

5 2 1 

  

2 
Тема 2.Опорно-

двигательная система  
9 2 5 

  

3 

Тема3. Кровеносная 

система. Внутренняя 
среда организма 

7 1 4 

  

4 
Тема 4. Дыхательная 

система  
7 1 1 

  

5 
Тема 5. 
Пищеварительная 

система 

7 2 1 
  

6 
Тема 6 .Обмен 

веществ и энергии.  
3  1 

  

7 

Тема 7. 

Мочевыделительная 

система 

2   

  

8 Тема 8. Кожа 3     

9 
Тема 9. Эндокринная 
и нервная система 

5   
  

10 
Тема 10.Органы 

чувств Анализаторы 
5  4 

  

12 

Тема 11. Поведение 

человека и высшая 
нервная деятельность 

9  1 

  

13 

Тема 12. Половая 

система. 
Индивидуальное 

развитие организма 

2   

  

14 Биосфера и человек  2     

15 Итоговый контроль 1     

16 Резерв  1     

 ИТОГО: 68 8 21   

 

 

 

 

Лабораторные работы 

№  

работы 

Название работы Оборудование и объекты исследования 

1 «Действие катализы на пероксид 
водорода» 

Пероксид водорода. Картофель. 
Лабораторная посуда. 

2 «Клетки и ткани под микроскопом» Микроскоп, микропрепараты тканей. 

3 «Строение костной ткани» Микроскоп.  Препарат костной ткани 

4 «Состав костей» Кости (натуральная, декальцинированная, 
пережжёная), препаровальная ванночка 

5 «Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

Микропрепараты крови лягушки и человека, 

микроскоп. 

6 «Дыхательные движения» Стеклянная воронка, два резиновых шарика, 
нитки, прозрачная липкая лента 

7 «Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

Крахмал. Йодная вода. 

8 «Действие ферментов желудочного сока 
на белки» 

Куриный белок, натуральный желудочный 
сок. 

 

 



Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

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, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 



основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

         Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  

учеников. 



 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу 

в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

    Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты 

наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные 

для выводов; 



- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из 

этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные 

с определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 
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