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Пояснительная записка 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование разработаны на 

основе Рабочей программы для общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы под 

редакцией Н.И. Сонина, Москва, «Дрофа», 2012 

Перед биологией как предметной областью ставятся следующие цели:  

-  формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

-  формирование целостной научной картины мира; 

-  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-

образовательное пространство; 

-  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов биологии, 

взаимосвязи между ними 

-  формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

-  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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы ; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе проведения ими наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами , 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами ; 

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, для 



оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Реализация этих задач предполагает: 

-  создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности;  

-  усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах 

практической деятельности; 

-  систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

-  многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; 

-  преемственность уровней образования. 

Программа по биологии разработана на основе современных требований, 

предъявляемых к образованию, на базе Государственного стандарта общего образования 

с учѐтом федерального и этнокультурного компонентов. 

Биология как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей 

природы, поэтому курсу биологии в процессе формирования у учащихся  естественно - 

научной картины мира отводится системообразующая роль. Способствуя формированию 

современного научного мировоззрения, знания по биологии необходимы при изучении 

курсов химии, физики, географии, ОБЖ. Межпредметная интеграция, связь биологии с 

другими естественно - научными предметами достигаются на основе демонстрации 

методов исследования, принципов научного познания, историчности, системности. Для 

формирования основ современного научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения биологии основное внимание необходимо уделять не трансляции готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности при их разрешении. 

Вооружая школьников методами научного познания, позволяющими получать 

объективные знания об окружающем мире, изучение биологии вносит свой вклад в 

гуманитарную составляющую общего образования. Интеграция знаний осуществляется 

на основе актуализации информации об исторической связи человека и природы, 

обращения к ценностям науки как компоненту культуры, через личностные качества 

выдающихся учѐных. 

Программа определяет общие педагогические принципы, заложенные в курсе 

биологии, такие, как: 

-  актуализация, проблемность, познавательность, наглядность и доступность 

отбора, компоновки и подачи материала; 

-  усиление внутрипредметной и межпредметной интеграции; 

-  взаимосвязь естественно-научного и гуманитарного знаний; 

-  использование педагогических методик, направленных на стимулирование 

самостоятельной деятельности учащихся; 



-  усиление практической направленности при изучении курса, позволяющей 

использовать полученные знания и умения в повседневной жизни.  
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Общая характеристика учебного предмета 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его 

безопасности и производственной деятельности в любой отрасли промышленности и 

хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении 

его качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для 

решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный 

стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 

решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно 

на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. В 5 классе учащиеся узнают, чем живая 

природа отличается от неживой, получают общие представления о структуре 

биологической науки, еѐ истории и методах исследования, царствах живых организмов, 

средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и 

животных. В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их 

отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и 

жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, 

особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. Изучение курса «Живой организм» 

осуществляется на примере живых организмов и экосистем конкретного региона – 

Республики Коми. В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием 

организмов. В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной 

среды. Даѐтся определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся 

осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об 

особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в 

курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе 

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной 

среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволяет более 

рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.В 9 классе учащиеся получают 

знания об основных законах жизни на всех уровнях еѐ организации, знакомятся с 

современными достижениями в области биологии, осознают место человека в биосфере 



и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходятся основы 

цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. Учебный курс «Биология», в 

содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы 

познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для 

формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, 

коммуникационных и информационных областях.  

Курс биологии предполагает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ.  

  



3 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно - 

научные предметы». 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. Общее число 

учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280 часов.  

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 34 ч., 1 ч. в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс. 68 ч., 2 ч. в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч.,  2 ч.  в неделю. 

  



4 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учѐных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

в медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием; 



6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной    

организации,    населенного    пункта,    края)     биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач 

в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 



с   учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,   

умозаключений    по    аналогии,    формулировать    гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно- следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать

 невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать     намерения     других,     проявлять     уважительное     отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 



выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,   разделять    сферу    

ответственности    и    проявлять    готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать    

оценку     приобретѐнному     опыту,     уметь     находить     позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 



Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ 

право на ошибку и такое же право другого; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 

или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в   том   числе   Н.И.   Вавилов, И.В. Мичурин) 

и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по 

изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов 

и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 



демонстрировать на конкретных   примерах   связь   знаний   по   биологии со знаниями 

по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы   с   информацией:   формулировать   основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) 

и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учѐных в развитие наук о 

животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 

движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 



характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, 

поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по 

изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии   

и   поведению   животных,   в том   числе   работы   с   микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы 

на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; описывать 

усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; устанавливать 

взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; демонстрировать 

на конкретных примерах связь знаний по биологии 

со знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 



владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим 

факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И.   М. Сеченов, И.П.   Павлов, 

И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, 

К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя   среда,    иммунитет)   в   соответствии   

с   поставленной   задачей   и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека,   делать   выводы на основе 

сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 



применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии 

и   поведению   человека,   в   том   числе   работы   с   микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчѐты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 



владеть приѐмами работы   с   информацией:   формулировать   основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 

 

 

 

 

5 

Содержание тем учебного курса 

 

7 класс 

Введение  

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере. Причины многообразия живых организмов. Понятие о 

борьбе за существование и естественном отборе. Смена флоры и фауны на Земле: 

возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм. 

Царство Прокариоты  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. Размножение бактерий. Многообразие форм бактерий. 

Понятие о типах обмена у прокариот. 

Царство Грибы 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. Понятие о симбиозе. Общая характеристика 

лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, 

распространѐнность и экологическая роль лишайников. 

Лабораторная работа «Строение плесневого гриба мукора» 

Лабораторная работа «Строение дрожжей» 

Лабораторная работа «Строение плодового тела шляпочного гриба» 

Царство Растения  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие растения. Водоросли как древнейшая группа растений. 



Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, 

Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. Водоросли как 

древнейшая группа растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла, распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла, распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

папоротников в природе и их роль в биоценозах. Происхождение и особенности 

организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, распространѐнность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. 

Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства 

однодольных и3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространѐнность цветковых растений, их роль в биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа «Строение спирогиры» 

Лабораторная работа «Строение мха кукушкин лен» 

Лабораторная работа «Строение мха сфагнума» 

Лабораторная работа «Строение хвоща» 

Лабораторная работа «Строение папоротника» 

Лабораторная работа «Строение мужских и женских шишек сосны» 

Царство Животные  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие 

их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические 

уровни и цепи питания. Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 

животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики— 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. Общая 

характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах. Особенности 

организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Особенности организации 

круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры 



профилактики аскаридоза. Особенности организации кольчатых червей (на 

примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей. Особенности организации моллюсков; смешанная 

полость тела. Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека 

и его хозяйственной деятельности. Происхождение и особенности организации 

членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Общая характеристика типа 

Иглокожие. Многообразие иглокожих; классы Морские звѐзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. Общая характеристика типа 

Хордовые. Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Бесхвостые, хвостатые и 

безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических 

системах. Вымершие группы пресмыкающихся. Происхождение птиц; первоптицы 

и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или 

бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Лабораторная работа 

«Строение инфузории - туфельки» 

Лабораторная работа «Внешнее строение пресноводной гидры» 

Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя» 

Лабораторная работа «Внешнее строение моллюска» 

Лабораторная работа «Внешнее строение речного рака» 

Лабораторная работа «Внешнее строение насекомого» 

Лабораторная работа «Внешнее строение лягушки» 

Вирусы  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов Заключение (2 ч) 

Основные этапы развития животных. Значение животных для человека  

8 класс 

Место человека в системе органического мира  

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Происхождение человека  

Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (7 ч) Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы 

и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий  

Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 



мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов.  

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения тканей» 

Координация и регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса.  

Лабораторная работа «Изучение головного мозга человека» 

Лабораторная работа «Изучение изменения размера зрачка» 

Опора и движение 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц. Роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорнодвигательной системы. 

Лабораторная работа «Определение при внешнем осмотре местоположения 

отдельных костей и мышц» 

Внутренняя среда организма  

Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в 

области иммунитета. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток крови под микроскопом» 

Транспорт веществ 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения и их предупреждение  

Лабораторная работа «Оценка пульса, степени тренированности испытуемого»  

Лабораторная работа «Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений» 

Дыхание.  

Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, 

тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 



Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 

пищеварения. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 

Обмен веществ и энергии  

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в 

обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Выделение  

Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль 

кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

Размножение и развитие  

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребѐнка. Планирование семьи. 

Высшая нервная деятельность 

Рефлекс— основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление 

здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия. 

9 класс 

Введение  

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Структурная организация живых организмов  

Макроэлементы, микроэлементы, неорганические молекулы живого вещества 

(вода, соли неорганических кислот). Осмос и осмотическое давление. Органические 

молекулы (белки, их жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты). Редупликация ДНК. 

Транскрипция. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Обмен 

веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление 

энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Прокариотические клетки (форма и размеры). Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование и размножение бактерий. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотические клетки. Органеллы цитоплазмы эукариот, их структура и 



функции. Цитоскелет. Включения, их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро 

— центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Особенности строения растительной клетки. Митотический цикл. 

Биологический смысл и значение митоза. Клеточная теория строения организмов.  

Лабораторная работа «Изучение строения растительной и животной клеток 

под микроскопом» 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Бесполое размножение. Половое размножение. Оплодотворение. 

Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. Эмбриональный период развития. 

Основные закономерности дробления. Гаструляция. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный 

период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

Наследственная изменчивость организмов  

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 

наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации, их 

значение для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость, ее эволюционное значение. Фенотипическая (модификационная) 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства , медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

Практическая работа «Решение задач на моногибридное скрещивание»  

Практическая работа «Решение задач на неполное доминирование»  

Практическая работа «Решение задач на дигибридное скрещивание»  

Лабораторная работа «Изменчивость организмов» 

Эволюция живого мира на Земле 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность 

и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость 

живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы. Работы 

К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная единица. Борьба за 

существование и естественный отбор. Вид как генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и еѐ механизмы. Популяционная структура вида; 

экологические и генетические характеристики популяций. Популяция— 



элементарна эволюционная единица. Вид как генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и еѐ механизмы. Популяционная структура вида ; 

экологические и генетические характеристики популяций. Популяция— 

элементарная эволюционная единица. Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира 

Лабораторная работа «Морфологические критерии вида» 

Лабораторная работа «Приспособленность организмов к среде 

обитания» Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Структура и компоненты биосферы: живое вещество, биокосное и косное 

вещество (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы, их компоненты: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещѐнности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Природные ресурсы 

и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы, 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы. 

  



6 

 

 Тематический план учебного предмета «Биология»  

7кл., 1  ч. в неделю 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) Всего часов 

Л
/р

 и
 

п
/р

 

1. 1

. 
Зоология как наука 1  

2. 2

. 
Простейшие.  2 1 

3. 3

. 
Тип губки 1  

4. 4

. 
Тип кишечнополостные 1  

5. 5

. 
Черви 2 2 

6. 6

. 
Тип моллюски 1 1 

7. 7

. 
Тип иглокожие 1  

8. 8

. 
Тип членистоногие 3 2 

9. 2

. 
Тип хордовые 22 8 

 ИТОГО за 7 класс: 34 14 

 

Тематическое планирование по биологии 8 класс (68 часов). 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

 часов 

Кол-во  

л/р 

1 Введение. Наука о человеке 3 - 

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

9 Выделение продуктов обмена 2 - 

10 Покровы тела 4 - 
11 Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности 8 - 
12 Органы чувств. Анализаторы 5 - 
13 Психика и поведение человека. ВНД 6 1 

14 Размножение и развитие человека 4 - 
15 Человек и окружающая среда 4 - 



 ИТОГО: 68 часов 5 

 

 

Тематическое планирование по биологии 9 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

лабораторны

х работ 
1 Введение. Биология в системе наук 1 - 

2 Основы цитологии - науки о клетке 14 2 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

5 - 

4 Основы генетики 10 3 

5 Генетика человека 2 1 
6 Основы селекции и биотехнологии 3 - 

7 Эволюционное учение 9 - 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 4 - 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 14 - 

10 Резервное время 5  

 ИТОГО: 68 часов 5 
 

 

    Календарно - тематическое планирование «БИОЛОГИЯ  7 КЛАСС» 

Общее количество часов — 34, в неделю — 1час.  

№ Тема Количество часов 

на 

раздел 

на тему 

 Введение. Многообразие организмов, их 

классификация   

3  

1 Многообразие организмов, их классификация.   1 

2 Среды обитания и сезонные изменения в жизни 

животных 

  1 

Глава 1. Многообразие животного мира 53   

3-4 Общие сведения о животном мире.   2 

5-6 Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Лабораторная работа № 9 «Изучения многообразия 

одноклеточных животных». 

  2 

7-8 Паразитические простейшие. Значение простейших.   2 

9 Стартовая контрольная работа   1 

10-11 Ткани, органы и системы органов многоклеточных 

животных. 

 Лабораторная работа № 10 «Изучение строения 

  2 



клеток и тканей многоклеточных животных». 

12-13 Тип Кишечнополостные.   2 

14-15 Многообразие кишечнополостных.   2 

16-17 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви.   2 

18-19 Тип Круглые черви и тип Кольчатые черви.  

Лабораторная работа № 11 «Изучение внешнего 

строения дождевого червя». 

  2 

20-21 Брюхоногие и Двустворчатые моллюски.   2 

22-23 Головоногие моллюски.   2 

24-25 Обобщающий урок по темам: «Одноклеточные 

животные. Тип Кишечнополостные. Черви. 

Моллюски». 

  2 

26-27 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.   2 

28-29 Класс Паукообразные.   2 

30-31 Класс Насекомые.   2 

32 Многообразие насекомых. Лабораторная работа № 

12 «Изучение внешнего строения насекомого». 

  1 

33-34 Тип Хордовые.   2 

35-36 Строение и жизнедеятельность рыб. Лабораторная 

работа № 13 «Изучение внешнего строения рыб, 

особенности движения и поведения аквариумных 

рыб». 

  2 

37-38 Приспособления рыб к условиям обитания. Значение 

рыб. 

  2 

39-40 Класс Земноводные.   2 

41-42 Класс Пресмыкающиеся.   2 

43-44 Класс Птицы. Лабораторная работа № 14 «Изучение 

внешнего строения птиц, особенностей перьевого 

покрова». 

  2 

45-46 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство.   2 

47 Экскурсия «Знакомство с птицами леса (парка). 

Составление списка птиц местной фауны». 

  1 

48-49 Класс Млекопитающие, или Звери.   2 

50-51 Многообразие зверей.   2 

52 Домашние млекопитающие.   1 

53 Экскурсия «Многообразие зверей родного края».   1 

54 Обобщающий урок по теме: «Тип Хордовые».   1 

55 Полугодовая контрольная работа   1 

   Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана 4   

56 Этапы эволюции органического мира   1 

57 Освоение суши растениями и животными.   1 



58-59 Охрана растительного и животного мира.   2 

  Глава 5. Экосистемы  9   

60-61 Экосистема. Искусственные экосистемы.   2 

62-63 Среда обитания организмов. Экологические фактор   2 

64-65 Биотические и антропогенные факторы.   2 

66 Обобщающий урок за курс 7-го класса   1 

67 Годовая контрольная работа   1 

68 Повторение и закрепление   1 

  

 Календарно - тематическое планирование «БИОЛОГИЯ. 8 КЛАСС» 

Общее количество часов — 68, в неделю — 2час 

Автор учебника: Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. (УМК по биологии 

«Линия жизни»)  

№ Тема Количество часов 

на 

раздел 

на тему 

 Введение. Человек как биологический вид 4  

1 Науки о человеке и их методы.   1 

2 Биологическая природа человека. Расы человека.   1 

3 Происхождение и эволюция человека. Антропогенез.   1 

4 Обобщение по главе «Человек как биологический вид».   1 

  Глава 1. Общий обзор организма человека 4   

5 Строение организма человека (1). Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение микроскопического строения тканей 

организма человека». 

  1 

6 Строение организма человека (2)   1 

7 Регуляция процессов жизнедеятельности.   1 

8 Стартовая контрольная работа   1 

  Глава 2. Опора и движение   6   

9 Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост 

костей. Лабораторная работа № 2 «Изучение внешнего 

вида отдельных костей скелета человека». 

  1 

10 Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы.   1 

11 Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Практическая работа № 1 «Распознавание на 

наглядных пособиях органов опорно-двигательной 

системы». 

  1 

12 Строение и функции скелетных мышц.   1 



13 Работа мышц и еѐ регуляция. Лабораторная работа № 

3 «Изучение влияния статистической и динамической 

работы на утомление мышц». 

  1 

14 Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. 

Практическая работа № 2 «Выявление плоскостопия». 

  1 

  Глава 3. Внутренняя среда организма       4   

15 Состав внутренней среды организма и еѐ функции.   1 

16 Состав крови. Постоянство внутренней среды.   1 

17 Свѐртывание крови. Переливание крови. Группы 

крови. Лабораторная работа № 4 «Изучение 

микроскопического строения крови». 

  1 

18 Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Вакцинация. 

  1 

  Глава 4. Кровообращение и лимфообращение 4   

19 Органы кровообращения. Строение и работа сердца.   1 

20 Сосудистая система. Лимфообращение. Лабораторная 

работа № 5 «Измерение кровяного давления. Подсчѐт 

ударов пульса в покое и при физической нагрузке». 

  1 

21 Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при 

кровотечении. Лабораторная работа № 6 «Изучение 

приѐмов остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений». 

  1 

22 Практическая работа №3 «Распознавание на наглядных 

пособиях органов системы кровообращения». 

  1 

  Глава 5. Дыхание 5   

23 Дыхание и его значение. Органы дыхания. Практическая 

работа №4 «Распознавание на наглядных пособиях 

органов дыхательной системы». 

  1 

24 Механизм дыхания. Жизненная ѐмкость 

лѐгких. Лабораторная работа № 7 «Измерение обхвата 

грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

  1 

25 Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды. Лабораторная работа № 8 «Определение частоты 

дыхания». 

  1 

26 Заболевания органов дыхания их профилактика. 

Реанимация. 

  1 

27 Обобщение по главе «Дыхание».   1 

  Глава 6. Питание 6   

28 Питание и его значение. Органы пищеварения и их 

функции. 

  1 

29 Пищеварение в ротовой полости. Глотка и 

пищевод. Лабораторная работа № 9 «Изучение действия 

  1 



ферментов слюны на крахмал». 

30 Пищеварение в желудке и кишечнике.   1 

31 Всасывание питательных веществ в кровь.   1 

32 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Практическая 

работа №5 «Распознавание на наглядных пособиях 

органов пищеварительной системы». 

  1 

33 Обобщение по главе «Питание».   1 

  Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии 4   

34 Пластический и энергетический обмен.   1 

35 Ферменты и их роль в организме человека.   1 

36 Витамины и их роль в организме человека.   1 

37 Нормы и режим питания. Нарушение обмена 

веществ. Практическая работа № 6 «Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат». 

  1 

  Глава 8. Выделение продуктов обмена 3   

38 Выделение и его значение. Органы мочевыделения.   1 

39 Заболевания органов мочевыделения.   1 

40 Практическая работа № 7«Распознавание на наглядных 

пособиях органов мочевыделительной системы». 

  1 

  Глава 9. Покровы тела человека  4   

41 Наружные покровы тела человека. Строение и функции 

кожи. Самонаблюдение: Определение типа своей кожи с 

помощью бумажной салфетки. 

  1 

42 Болезни и травмы кожи.   1 

43 Гигиена кожных покровов.   1 

44 Обобщение по главе 9 «Покровы тела человека».   1 

  Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8   

45 Железы внутренней секреции и их функции.   1 

46 Работа эндокринной системы и еѐ нарушения.   1 

47 Строение нервной системы и еѐ значение.   1 

48 Спинной мозг.   1 

49 Головной мозг.   1 

50 Вегетативная нервная система. Практическая работа 

№8 «Штриховое раздражение кожи-тест, определяющий 

изменение тонуса симпатической и парасимпатической 

системы автономной нервной системы при 

раздражении». 

  1 

51 Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждения. 

  1 

52 Обобщение по главе «Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности». 

  1 



  Глава 11. Органы чувств. Анализаторы  5   

53 Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор.   1 

54 Слуховой анализатор. Лабораторная работа № 

10 «Изучение строения слухового и зрительного 

анализаторов». 

  1 

55 Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. 

Осязание. 

  1 

56 Вкусовой и обонятельный анализаторы. Боль.   1 

57 Обобщение по главе «Органы чувств. Анализаторы».   1 

  Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность  

6   

58 Высшая нервная деятельность. Рефлексы.   1 

59 Память и обучение.   1 

60 Врождѐнное и приобретѐнное поведение.   1 

61 Сон и бодрствование.   1 

62 Особенности высшей нервной деятельности человека.   1 

63 Обобщение по главе «Психика и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность». 

  1 

  Глава 13. Размножение и развитие человека   3   

64 Особенности размножения человека.   1 

65 Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

Беременность и роды. 

  1 

66 Рост и развитие ребѐнка после рождения. Лабораторная 

работа №11 «Измерение массы и роста тела организма». 

  1 

  Глава 14. Человек и окружающая среда 2   

67 Социальная и природная среда человека.   1 

68 Окружающая среда и здоровье человека. Практическая 

работа №9 «Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека». 

  1 

        

   

Календарно - тематическое планирование «БИОЛОГИЯ. 9 КЛАСС» 

Общее количество часов — 68, в неделю — 2час.  

№ Тема Количество часов 

на раздел на 

тему 

 Введение. Биология в системе наук 2  

1 Биология как наука.   1 



2 Методы биологических исследований. Значение 

биологии. 

  1 

  Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке 10   

3 Цитология – наука о клетке.   1 

4 Клеточная теория.   1 

5 Химический состав клетки   1 

6 Строение клетки.   1 

7 Особенности клеточного строения организмов. 

Вирусы. 

  1 

8 Лабораторная работа № 1 «Строение клеток».   1 

9 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

  1 

10 Биосинтез белков.   1 

11 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.   1 

12 Обобщающий урок по главе «Основы цитологии – 

наука о клетке». 

  1 

  Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

5   

13 Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

  1 

14 Половое размножение. Мейоз.   1 

15 Индивидуальное развитие организма (онтогенез).   1 

16 Влияние факторов внешней среды на онтогенез.   1 

17 Обобщающий урок по главе «Размножение и 

индивидуальное развитие (онтогенез) 

  1 

  Глава 3. Основы генетики 10   

18 Генетика как отрасль биологической науки.   1 

19 Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип. 

  1 

20 Закономерности наследования.   1 

21 Решение генетических задач. 

  

  1 

22 Практическая работа № 1 «Решение генетических задач 

на моногибридное скрещивание». 

  1 

23 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола.   1 

24 Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. 

  1 

25 Комбинативная изменчивость.   1 

26 Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение фенотипов растений. Изучение 

модификационной изменчивости и построение 

  1 



вариационной кривой». 

27 Обобщающий урок по главе «Основы генетики».   1 

  Глава 4. Генетика человека  3   

28 Методы изучения наследственности человека. 

Практическая работа № 2 «Составление родословных». 

  1 

29 Генотип и здоровье человека.   1 

30 Обобщающий урок по главе «Генетика человека».   1 

  Глава 5. Основы селекции и биотехнологии 3   

31 Основы селекции.   1 

32 Достижения мировой и отечественной селекции.   1 

33 Биотехнология: достижения и перспективы развития.   1 

  Глава 6. Эволюционное учение 15   

34 Учение об эволюции органического мира.   1 

35 Эволюционная теория Ч. Дарвина.   1 

36 Вид. Критерии вида.   1 

37 Популяционная структура вида.   1 

38 Видообразование.   1 

39 Формы видообразования.   1 

40 Обобщение материала по темам «Учение об эволюции 

органического мира. Вид. Критерии вида. 

Видообразование». 

  1 

41 Борьба за существование и естественный отбор – 

движущиеся силы эволюции. 

  1 

42 Естественный отбор.   1 

43 Адаптация как результат естественного отбора.   1 

44 Взаимоприспособленность видов как результат 

действия естественного отбора. 

  1 

45 Лабораторная работа № 3 «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания». 

  1 

46 Урок семинар «Современные проблемы теории 

эволюции». 

  1 

47 Урок семинар «Современные проблемы теории 

эволюции. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка». 

  1 

48 Обобщение материала по главе «Эволюционное 

учение» 

  1 

  Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле 4   

49 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни   1 

50 Органический мир как результат эволюции.   1 

51 История развития органического мира.   1 

52 Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на 

Земле» 

  1 



  Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 14   

53 Экология как наука.  Лабораторная работа № 

4 «Изучение приспособлений организмов к 

определѐнной среде обитания (на конкретных 

примерах)». 

  1 

54 Влияние экологических факторов на 

организмы. Лабораторная работа № 5 «Строение 

растений в связи с условиями жизни». 

  1 

55 Экологическая ниша. Лабораторная работа № 

6 «Описание экологической ниши организма». 

  1 

56 Структура популяций.   1 

57 Типы взаимодействия популяций разных 

видов. Практическая работа № 3 «Выявление типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме». 

  1 

58 Экосистемная организация природы. Компоненты 

экосистем. 

  1 

59 Структура экосистем.   1 

60 Поток энергии и пищевые цепи.    1 

61 Практическая работа № 4 «Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания)». 

  1 

62 Искусственные экосистемы. Лабораторная работа № 

7 «Выявление пищевых цепей в искусственной 

экосистеме на примере аквариума». 

  1 

63 Экологические проблемы современности   1 

64 Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». Защита экологического проекта. 

  1 

65 Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе».   1 

66 Обобщение материала за курс 9 класса.   1 

67 Итоговая контрольная работа   1 

68 Повторение и обобщение   1 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплекстов) по биологии с 5 по 9 

класс. 

Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: учебник.— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: рабочая тетрадь.— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: методическое пособие.— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: тестовые задания. — М.: Дрофа, любое издание. 

Сонин Н. И., Семенцова В. Н., Мишакова В.Н. Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс: дидактические карточки-задания.— М.: Дрофа, любое 

издание. 

Сонин Н. И., СапинМ. Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

Сонин Н. И., Агафонова И. Б. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь. — 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

Сысолятина Н. Б., Сычѐва Л. В., Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс: 

тетрадь для лабораторных и практических работ.— М.: Дрофа, любое издание. 

Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс: тестовые задания. — 

М.: Дрофа, любое издание. 

Сонин Н. И., Дагаев А.М. Биология. Человек. 8 класс: дидактические 

карточки-задания— М.: Дрофа, любое издание. 

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И. Биология. 

Общие закономерности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

Петрова О. Г., Сивоглазов В. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс: 

методическое пособие.— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.— М.: Дрофа, любое издание. 

ЭОР к учебникам линии Н.И. Сонина.  
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии 

 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

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 недочѐтов 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, недочѐтов 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 видоизменѐнные 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 

приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, 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 недочѐта, 

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. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, 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 видоизменѐнной 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; даѐт 

нечѐткие 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. 

  

 

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 недочѐта. 

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 недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

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 недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или 

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочѐтов.  

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 недочѐтов, 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. 

   

    



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильно и самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме 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 недочѐта или одну негрубую ошибку и один 

недочѐт. 

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 объѐм 

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 отчѐте 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 

объѐм 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 

отчѐта. 

    

Общая классификация ошибок. 

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

и негрубые), недочѐты 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 расчѐты 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. 

 Недочѐтам и являются: 

-   нерациональные приѐмы 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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